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Введение 
 

Актуальность темы исследования. В последнее время на всех уровнях 

государственной власти все чаще звучат тезисы о значимости правильного 

выбора профессионального пути и дальнейшего успешного профессионального 

становления каждого человека. 

В государственной программе «Развитие образования в Российской 

Федерации» на 2013-2020 гг. определяется следующая миссия образования: 

реализация каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала. В соответствии с миссией 

определена задача: формирование гибкой системы непрерывного 

профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Российской Федерации [20]. 

Значимость профессиональной ориентации подрастающего поколения 

определяется в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, где отмечается, что «школьники должны 

ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 

деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы». 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования должны отражать формирование 

готовности и способности, обучающихся к осознанному выбору и дальнейшему 

построению индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде [47]. 

Для того чтобы учащиеся общеобразовательных организаций смогли 

сделать правильный профессиональный выбор, необходимо предоставить им 

возможность и создать необходимые условия для осознания значимости 

продуктивного профессионального и личностного самоопределения, 
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познакомить с правилами выбора будущей профессиональной деятельности, 

научить соотносить индивидуальные особенности с требованиями желаемой 

профессии, развивать умение активного поиска и эффективной обработки 

информации о путях и способах получения профессионального образования и 

профессиональной подготовки. Особого внимания при рассмотрении данного 

вопроса заслуживают обучающиеся сельских общеобразовательных 

организаций, поскольку, чаще всего, они находятся в более скудных условиях 

профессионального выбора за счет бедности дополнительного образования, 

отсутствия промышленного производства в сельской местности, 

недостаточности ресурсов сельской школы для создания необходимых условий 

для профессиональной ориентации. 

Следовательно, одной из основных задач современной сельской 

общеобразовательной организации должна стать правильная организация  

профессиональной ориентации учащихся с учетом личностных особенностей, 

способностей, ценностей и интересов, а также с учетом общественных 

потребностей и запросов рынка труда. 

В связи с вышеизложенным обоснованием актуальности выбрана тема 

выпускной квалификационной работы: «Организация профессиональной 

ориентации детей старшего школьного возраста в сельской 

общеобразовательной организации». 

Разработанность темы исследования. Вопросам профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения школьников уделяется 

внимание в трудах многих ученых, педагогов-психологов. Отметим лишь 

некоторых из них: 

В.Д. Шадриков, Н.С. Пряжников писали о создании системы 

профориентации, направленной на вооружение школьников необходимыми 

знаниями и умениями; ими разработаны диагностические методики изучения 

личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе 

профессий. 

Е.А. Климов дал научное обоснование теоретических и методологических 
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основ профессионального консультирования школьников, сформировал банк 

профессиограмм. 

В.Ф. Сахаров занимался разработкой системного подхода к 

профориентации школьников. Однако, изученные исследования показывают, 

что несмотря на имеющиеся положительные результаты в области 

профориентации, она ещё не достигает своей главной цели - обеспечения 

профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным 

особенностям личности и адекватного требованиям общества с учетом 

региональных особенностей. 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования вопросы организации 

профессиональной ориентации учащихся сельской школы требуют поиска 

адекватных форм и методов, способствующих формированию 

профессиональных планов старших школьников. 

Противоречие: между необходимостью организации профессиональной 

ориентации учащихся сельской школы с учетом их способностей и интересов, и 

недостаточностью методических материалов по организации данного вида 

деятельности на уровне сельской образовательной организации. 

Проблема заключается в поиске ответа на вопрос: каково должно быть 

содержание организации профессиональной ориентации детей старшего 

школьного возраста в сельской общеобразовательной организации? 

Объект исследования: процесс организации профессиональной 

ориентации детей старшего школьного возраста. 

Предмет исследования: содержание организации профессиональной 

ориентации детей старшего школьного возраста в сельской 

общеобразовательной организации. 

Цель исследования: теоретически рассмотреть, разработать и частично 

апробировать комплекс мероприятий по организации профессиональной 

ориентации детей старшего школьного возраста в сельской 

общеобразовательной организации. 



6 

 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что содержание 

организации профессиональной ориентации детей старшего школьного 

возраста в сельской общеобразовательной организации должна осуществляться 

по стадиям организационного процесса, включать в себя анализ интересов и 

потребностей учащихся, а также подкрепляться необходимыми 

организационными документами. 

Задачи исследования: 

1. Дать психолого-педагогическую характеристику детей старшего 

школьного возраста. 

2. Изучить понятие, цели и задачи организации профессиональной 

ориентации в общеобразовательной организации. 

3. Представить формы и методы организации профессиональной 

ориентации в сельской общеобразовательной организации. 

4. Проанализировать деятельность коллектива Манчажской средней 

общеобразовательной школы. 

Методы исследования: теоретические: анализ, обобщение, 

систематизация; эмпирические: тестирование, наблюдение, статистическая и 

графическая обработка данных. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, две главы, заключение, список использованной литературы и 

приложения. 
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Глава 1. Теоретические аспекты организации профессиональной 

ориентации детей старшего школьного возраста в сельской 

общеобразовательной организации 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика детей старшего школьного 

возраста 

 

Возраст - это категория, означающая качественно специфическую 

ступень онтогенетического развития, это временные характеристики 

индивидуального развития [1]. Выделяют собственно возрастные этапы 

формирования личности: ранний детский (преддошкольный) возраст (0-3); 

детсадовское детство (3-7), младший школьный возраст (7-11), средний 

школьный возраст (11-15), старший школьный возраст (15-17) [9]. 

Специфическая особенность старшего школьного возраста состоит в том, 

что его наступление не означает вхождения в новую референтную группу (если 

данная группа не возникла в неформальных условиях, что случается довольно 

часто), а представляет собой дальнейшее развитие личность в группе, которая 

развивается вместе с ним. 

В изменившихся условиях наступления нового возраста, связанного с 

существенной перестройкой организма и протекающим половым созреванием, 

группа становится другой, претерпевает качественные изменения. 

Дифференциация задач в различных видах деятельности порождает  

дифференциацию старших школьников, которая может привести к 

формированию просоциальных по своему характеру ассоциаций или к 

возникновению ассоциаций, способствующих асоциальному развитию 

личности [30]. 

В этой ситуации следует отметить, что потребность быть личностью в 

старшем школьном возрасте приобретает форму самоутверждения, что 

объясняется затяжным характером индивидуализации. Это происходит потому, 

что личностно значимые характеристики старшего школьника, позволяющие 
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ему органично вписываться в круг друзей или компании, часто не 

соответствуют требованиям взрослых (учителей, родителей) [26]. 

Множественность, легкая сменяемость и содержательные различия 

референтных групп создают специфические черты психологии детей старшего 

школьного возраста, участвуют в формировании психологических 

новообразований. В старшем школьном возрасте личность входит в группу 

высшего уровня развития, что обеспечивает ее позитивную устойчивую 

интеграцию [18]. 

Л.С. Выготский называет типичные черты ребенка старшего школьного 

возраста: возникновение интроспекции, ведущей к самоанализу; 

неудовлетворенность внешним миром, появление особого интереса к своим 

переживаниям, уход в себя, стремление к самоутверждению, появление чувства 

исключительности, противопоставление себя окружающим, конфликты с   

ними [10]. 

Л.И. Божович отмечает, что в моральной сфере детей старшего 

школьного возраста возникают следующие две особенности [48]: пристальное 

внимание подростков привлекают вопросы, связанные с нормами и правилами 

общественного поведения и взаимоотношениями между людьми; в старшем 

школьном возрасте начинают складываться устойчивые и независимые от 

случайных влияний моральные взгляды, суждения, оценки. 

Итак, отечественные и зарубежные исследователи считают старший 

школьный возраст периодом притязаний на взрослость и признание, периодом 

противоречий, развития самосознания, становления «Я-концепции», 

углубления самоанализа, стремления к социальному и личностному 

самоопределению [22]. 

Старший школьный возраст является периодом, когда у личности  

отчетливо выступает потребность в самовоспитании и ведется активная работа 

над собой [23]. 

Старший школьный возраст – это возраст становления 

самостоятельности, формирования чувства собственного достоинства, 
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выражающего потребность в самоопределении и самоутверждении          

ребенка [18]. 

В период старшего школьного возраста происходит (при правильно 

поставленном воспитании) овладение системой социально значимых (для 

«мира взрослых») ценностных представлений, идеалов (мысленных образцов 

построения жизни, профессионального пути, деятельности). Происходит 

активное и действенное усвоение системы должных («взрослых») отношений 

со сверстниками и старшими, активный самоанализ и соотнесение своей 

личности с миром взрослых, попытки реального планирования своего 

будущего. В этот период особенно интенсивно и активно формируются 

информационные основы моральной, социальной, а, следовательно, и 

профессиональной направленности личности [17]. 

Центральным и специфическим новообразованием в личности ребенка 

старшего школьного возраста  психологи считают возникновение у него 

представления о том, что он уже не ребенок (чувство взрослости), он стремится 

быть и считаться взрослым. Собственно учебная деятельность в том виде, в 

каком она предлагается в традиционной школе, отступает в старшем школьном 

возрасте на второй план по сравнению с деятельностью освоения «мира 

взрослых». Последняя, в сущности, тоже частный случай обучения, 

самообразования в области практической ориентировки в системах 

межчеловеческих отношений [33]. 

Одним из основных процессов данного возраста, по Э. Эриксону, 

является формирование личностной идентичности, чувства индивидуальной 

преемственности, единства, открытие собственного «Я». Новым и главным 

видом психологической деятельности для старшего школьного возраста 

становится рефлексия, самосознание. Вот почему старших школьников так 

привлекает возможность узнать что-то новое о себе, о своих способностях. 

Приобретение соответствующих знаний, умений, навыков происходит 

активно, самостоятельно и целенаправленно и вне школы. Этот период 

характеризуется все более активными попытками самосовершенствования: 
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самовоспитания, самообразования, самоорганизации, стремлением подготовить 

себя к будущему (в меру того, как совершенство и пути его достижения 

понимаются подрастающим человеком). Интенсивно развивается способность 

осознания, контроля операций мышления и произвольного управления ими. 

В старшем школьном возрасте детские мечтания о будущем сменяются 

более или менее реалистическими размышлениями о нем с учетом собственных 

возможностей и обстоятельств жизни [17]. 

По мнению Г.С. Абрамовой, «противоречивость переживаний, 

свойственная подросткам, делает их особо чувствительными к существующим 

в культуре формам организации жизни, в том числе к самым обобщенным 

формам, содержащим идеал человеческой жизни» [1, с.409]. 

«…Они буквально впитывают всеми чувствами, пробуют через действия 

в виде самовоспитания конкретизировать, персонифицировать идеал, для того 

чтобы решить свои жизненные задачи, связанные с писком своего «Я». Идеалы 

юности многообразны и зависят от множества факторов, но то, что они есть, 

они нужны, в них существует потребность, доказывается исследованиями и 

прошлого, и сегодняшнего дня. Идеалы, естественно, соизмеримы с эпохой, но 

в них есть общее - они связаны со стремлением к творчеству, к тому 

проявлению жизни, которое я раньше называла полным» [1, с.411]. 

Идеал в данном контексте понимается как мечта о творчестве жизни, о 

создании жизни. Он как бы фиксирует саму возможность полной жизни, 

основанной на собственных усилиях по ее построению. Это одно из оснований 

для появления чувства взрослости и его укрепления по мере роста физических 

и духовных сил юных людей. Идеал имеет огромное влияние на выбор и 

осуществление профессиональной деятельности, выбор той сферы приложения 

своих сил, которая будет приносить переживание полноты жизни, как бы 

отражать реализуемость, призвание человека - одно из важнейших 

экзистенциальных переживаний, отражающих реалистичность усилий по 

организации и осуществлению жизни [1]. 

Г.М. Шмелёв считает, что к старшему возрасту у части школьников 
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возрастает интерес к учебе, частично утраченный в 12-13 лет. Перед ними стоит 

проблема профессионального выбора. 10-11-е классы, по своей сути, являются 

этапом предпрофессиональной подготовки. Многие учащиеся в этот период 

начинают активно готовиться к поступлению в вузы [62]. 

Такого же мнения придерживается А.В. Петровский и говорит о том, что 

именно в старшем школьном возрасте появляется сознательное отношение к 

учебной деятельности. Старшие школьники, особенно в выпускных классах, 

сосредотачиваются на профессиональном самоопределении, что влечёт за 

собой изменение учебной мотивации. Подростки начинают рассматривать 

учёбу как необходимую базу, основу будущей профессиональной деятельности. 

Предпочтение отдаётся предметам, которые понадобятся в дальнейшем 

обучении и получении выбранной профессиональной подготовки [29]. 

Можно отметить, что именно в старшем школьном возрасте наблюдается 

отличительная особенность личности – устремлённость в будущее. В этот 

возрастной период перед старшим школьником стоят две жизненно важные 

проблемы: кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть 

(личностное самоопределение). 

Выбор профессии и типа учебного заведения неизбежно дифференцирует 

жизненные пути старших школьников, закладывает основу их социально-

психологических и индивидуально-психологических различий. Учебная 

деятельность становится учебно-профессиональной, реализующей 

профессиональные и личностные устремления юношей и девушек. 

Ведущее место в старшем школьном возрасте занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. 

Следовательно, за относительно короткий срок, старшему школьнику 

необходимо спроектировать свой жизненный сценарий. Старший школьник 

должен не просто представлять будущее в общих чертах, но и осознавать 

конкретные способы достижения жизненных целей. 

Для старшего школьного возраста характерна ориентация на будущее, 
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происходят интенсивное самоутверждение, поиск сфер для него. Жизненные 

планы, ценностные ориентации старших школьников, стоящих на пороге 

выбора профессии, отличаются резкой дифференциацией по интересам и 

намерениям, но совпадают в главном – каждый хочет занять достойное место в 

жизни, получить интересную работу, хорошо зарабатывать, иметь счастливую 

семью [8]. 

Главное противоречие жизненной перспективы юношей и девушек - 

недостаточная самостоятельность и готовность к самоотдаче ради будущей 

реализации своих жизненных целей. Цели, которые ставят перед собой старшие 

школьники, оставаясь непроверенными на соответствие их реальным 

возможностям, нередко оказываются ложными, страдают «фантазийностью». 

Порой, едва опробовав нечто, молодые люди испытывают разочарование и в 

намеченных планах, и в самом себе. Намеченная перспектива может быть или 

очень конкретной, и тогда не достаточно гибкой, для того, чтобы её реализация 

завершилась успехом; или слишком общей, и затрудняет успешную 

реализацию неопределённостью [16]. 

Анализ возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

становления самосознания и личностного самоопределения детей старшего 

школьного возраста, в свете отечественных (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 

И.С .Кон, Н.С. Пряжников, В.В. Столин и др.) и зарубежных (Р. Бернс, 

В. Франкл, Э. Эриксон и др.) исследователей, показывает противоречивость и 

ограниченность этого процесса, что связано с отсутствием необходимого опыта 

профессиональной деятельности [8; 18; 19; 33; 34; 35]. 

Это определяет важность обеспечения таких условий среды и развития, 

которые оптимально способствуют социальной идентификации личности, 

обеспечивают самопознание, самореализацию, развитие качеств 

самостоятельности и активности, формирование системы личностных 

ценностей, определяющих профессиональный и жизненный выбор [6]. 

Существенным фактором создания такой среды является организация 

профессиональной ориентации, позволяющая ребенку старшего школьного 
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возраста перейти от роли пассивного субъекта профориентационных 

воздействий к сознательному выбору профессиональной деятельности на 

основе осознания своих интересов, возможностей и способностей в процессе 

активной деятельности. 

Положительным психологическим фактором, способствующим этому, 

выступает устремленность в будущее, характерная для старшего школьного 

возраста. 

Социально-педагогическая деятельность со старшими школьниками 

должна предусматривать достижение такого уровня развития личности ребенка, 

при котором становится возможным самостоятельный и осознанный выбор 

своего дальнейшего жизненного пути. Такое самоопределение называется 

личностно-профессиональным, и считается целью-ориентиром социально-

педагогического сопровождения старших школьников. 

Осознанная и результативная профессиональная ориентация возможна 

лишь при достаточно высоком уровне личностного развития старшего 

школьника, которое предполагает позитивный образ «Я» и отношение к себе 

как субъекту своей жизни, способному осуществлять выборы. 

Итак, основные возрастные и психологические характеристики детей 

старшего школьного возраста: 

• стремление к самоутверждению, самоопределению и 

самопознанию; 

• потребность в самоанализе; 

• поиск своего места в жизни; 

• желание выделиться; 

• присвоение моральных, социальных и профессиональных норм 

общества взрослых. 

В контексте проводимого исследования возникает необходимость в более 

детальном изучении организации профессиональной ориентации детей 

старшего школьного возраста. 
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1.2. Профессиональная ориентация детей старшего школьного возраста в 

сельской общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи 

 

Возросшие требования современного общества к уровню 

профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи, поскольку профессиональные 

намерения большинства учащихся часто не соответствуют потребностям 

страны, региона, города в кадрах [21]. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен выбрать 

профессию, самоопределиться в профессиональном плане. У одних этот 

процесс начинается очень рано (некоторые дети уже в начальных классах 

знают, кем они будут, и подчиняют свою жизнь подготовке к будущей учебе и 

освоению профессии). Другие до окончания школы не могут определиться с 

выбором дальнейшего места учебы или работы. Данный выбор часто носит 

случайный характер, не соотнесенный ни с реальными возможностями, ни с 

интересами, ни с потребностями общества [51]. 

Существуют также ситуации последствий неправильного выбора 

профессии. Эта ситуация представляет собой цепь неверных выборов: 

неправильная профориентация – неверный выбор профессии – получение 

образования в соответствии с профессиональным выбором – начало трудовой 

деятельности – отсутствие интереса или способностей к выбранной трудовой 

сфере. 

Далее ситуация развивается по двум направлениям: либо человек 

продолжает трудиться в сфере, которая не приносит ему морального и 

материального удовлетворения, либо проходит профессиональную 

переподготовку, получает другое образование и начинает трудиться в новой 

сфере [24]. 

Чаще всего профессиональное самоопределение сопряжено с 

трудностями, вызванными непоследовательным изменением 

профессиональных намерений. Например, в психологии существует такое 
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понятие, как «скачки интересов», когда дети пробуют себя в разных сферах и 

видах деятельности, примеряя к себе разные роли. 

Возможности социальных проб широки: это и общественная работа, и 

волонтерство, и участие в самоуправлении, и посещение кружков и студий 

дополнительного образования. Поэтому на определенном этапе своего 

жизненного пути почти каждый человек нуждается в помощи, поддержке, 

особенно когда это касается вопросов выбора профессии. 

Профессия (от латинского profession – официально указанное занятие, 

специальность, от profiteer – объявляю своим делом) – род трудовой 

деятельности, занятий, требующих определенной подготовки и являющихся 

источником существования [27]. 

Профессия, как социально фиксированная область возможного 

осуществления определенных трудовых функций, существует в виде множества 

трудовых постов, распределенных в обществе. 

Профессия как общность людей относительно независима от 

соответствующей системы трудовых постов в том смысле, что отдельные люди 

не перестают быть представителями данной общности профессионалов, как в 

свободное от работы время, так и при перемене места работы. Они 

характеризуются определенным самосознанием, складом личности, ума 

(менталитета) с соответствующими социально типичными, профессионально 

типичными и индивидуально своеобразными чертами. У каждого из нас есть 

интуитивное представление о типичном биологе, инженере, учителе, 

бухгалтере, музыканте и т.д. [57]. 

С выбором профессии напрямую связано понятие профессиональной 

ориентации. 

Понятие «профориентация» представляет собой ориентацию школьников 

на те или иные профессии. В методической литературе профориентация 

рассматривается как оказание помощи молодым людям в выборе профессии.  

Кроме того, под профориентацией нередко понимают систему 

мероприятий, которые помогают человеку научно обоснованно выбрать 
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профессию или систему воспитательной работы в целях развития 

профессиональной направленности, помощи ученикам в моменты 

профессионального самоопределения [61]. 

В 60-70-х годах определение профессиональной  ориентации 

представляло систему государственных мероприятий, направленных на 

формирование у учащейся молодежи психологической готовности к выбору 

профессии на основе потребностей общества и с учетом интересов и 

склонностей личности ученика. Ключевыми элементами определения такого 

типа являлось государственное управление процессом подготовки ученика к 

выбору профессии [63]. 

В последующие десятилетия профессиональная ориентация 

(профориентационная работа) определялась как субъективная склонность к 

выбору какой-либо профессии; комплекс психолого-педагогических и 

медицинских мероприятий, направленных на формирование (коррекцию 

сложившегося) у человека осознанного, наиболее целесообразного для него в 

данных условиях профессионального выбора (в соответствии с его 

склонностями, интересами и потребностями экономики региона), оказание ему 

помощи в трудоустройстве [28]. 

Профориентация - очень объемное понятие, например, можно сказать, что 

современное западное общество по сути своей профориентационно, т.к. с 

самого рождения ориентирует ребенка на «жизненный успех», на «успешную 

карьеру». Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки только 

педагогики и психологии, комплекс мер по оказанию помощи в выборе 

профессии, куда входит и профконсультация как индивидуально 

ориентированная помощь в профессиональном самоопределении [37]. 

Профессиональная ориентация – специально организованная научно - 

практическая деятельность общественных институтов, направленная на 

решение комплекса задач по оптимизации процесса трудоустройства 

различных групп населения в соответствии с желаниями, склонностями, 

сформировавшимися способностями и с учетом потребности в специалистах 
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народного хозяйства и общества в целом [38]. 

Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие компонента 

общечеловеческой культуры, включающего в себя заботу общества о 

профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержку и 

развитие природных дарований, а также проведение комплекса специальных 

мер, способствующих профессиональному самоопределению и выбору 

оптимального вида занятости молодого человека с учетом его потребностей и 

возможностей, с учетом существующей социально-экономической        

ситуации [6]. 

Профориентация способствует выбору профессии в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями, а также возможностями, 

которые предоставляет человеку общество [13]. 

Профессиональная ориентация молодежи проводится в целях: 

1. Обеспечения социальных гарантий в сфере выбора профессий, 

формы занятости и путей самореализации личности. 

2. Достижения сбалансированности между профессиональными 

интересами человека, его психологическими и физиологическими 

возможностями и возможностями существующего рынка труда. 

3. Прогнозирования профессиональной успешности в какой–либо 

сфере трудовой деятельности. 

4. Содействия непрерывному росту профессионализма личности как 

важнейшему условию ее удовлетворенности трудом и собственным 

социальным статусом, условию реализации индивидуального потенциала и 

формированию благосостояния [12]. 

Ключевую роль в профориентации играет информирование учащихся о 

содержании, условиях, организации и оплате труда, требованиях к 

психофизиологическим возможностям и способностям личности человека, 

возможностях профессионально-квалификационного и должностного роста, 

текущем и перспективном кадровом спросе. 

Выбор профессии, принятие решения о месте учебы и работы происходят 



18 

 

в результате сопоставления информации по всем этим позициям, и зависит от 

объективного содержания и понимания школьником [35]. 

Определений понятия «профориентация» в литературе дается достаточно 

много. Как и многие научные понятия, понятие «профориентация» меняется 

вместе с развитием деятельности по организации профессиональной 

ориентации. Понятие развивается по мере того, как меняется представление 

общества о целях, задачах методах, формах и, вообще, о сути профориентации. 

Изменение понятия частично зафиксировано и в существующих 

определениях. Каждое из них отражает те или иные аспекты профориентации, 

выделяет какую-либо функцию, указывает на практический или теоретический 

уровень ее развития, рассматривает с позиций педагогики, психологии, теории 

управления и другие. 

В профориентации традиционно выделяются следующие направления: 

• профессиональная информация; 

• профессиональная агитация; 

• профессиональное просвещение; 

• профессиональная диагностика (профотбор, профподбор); 

• профессиональная консультация [37]. 

В структуре профессиональной ориентации учеными выделяется четыре 

основных компонента [25]: 

• сообщение учащимся знаний о профессиях, интересующих их; 

• глубокое и всестороннее изучение профессиональной 

направленности школьников, их интересов и склонностей; 

• профессиональные консультации; 

• помощь учащимся в овладении выбранной профессией. 

К основным видам профориентации относятся: консультация в роли 

наставника; тестирование (устное или письменное, возможно с применением 

балльной системы); долгосрочное наблюдение (например, во время обучения в 

школе) за человеком или группой с целью выявления способностей, 
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склонностей и особенностей характера личности; индивидуальная работа 

(личная или дистанционная). 

Также в профессиональной ориентации существуют два аспекта: первый - 

ее влияние на формирование профессиональных интересов людей, прежде 

всего позитивных мотивов выбора профессии, которые обеспечивают 

согласование интересов личности и общества; второй - выявление 

профессиональных требований и психологический анализ профессии, с одной 

стороны, и оценка психофизиологических свойств и качеств учащихся с учетом 

проб их сил в выбранной деятельности, с другой [38]. 

Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в 

необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно 

этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями 

молодежи. 

То есть, по своему назначению, система профессиональной ориентации 

должна оказать существенное влияние на рациональное распределение 

трудовых ресурсов, выбор молодежью жизненного пути, адаптацию к 

выбранной профессии [35]. 

Проблема соотношения образовательного стандарта и уникальности 

самоопределяющейся личности выходит за рамки только профориентации и 

носит «глобальный» характер. Действительно, если речь идет о  

самоопределении, то предполагается, что главные усилия педагогов и 

психологов должны быть направлены на формирование готовности старшего 

школьника осознанно и самостоятельно планировать и реализовывать 

перспективы своего развития. При этом такая осознанность и 

самостоятельность должна быть ориентирована именно на построение 

уникального и неповторимого жизненного и профессионального                   

пути [33]. 

Анализ научных публикаций подтверждает, что в последние годы 

разработка теоретических и практических проблем профессиональной 
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ориентации значительно активизировалась. Эти же исследования 

подтверждают, что, несмотря на имеющиеся положительные результаты в 

области профориентации, она ещё не достигает своей главной цели - 

обеспечения профессионального самоопределения, соответствующего 

индивидуальным особенностям личности и адекватного требованиям общества. 

Если исходить из специфики работы педагога, то суть ее можно свести к 

нескольким основным моментам. 

Во-первых, это помощь в приобщении ко всей человеческой 

(общечеловеческой) культуре, включая и усвоение определенных знаний, и 

способов поведения (жизни) в обществе и осознание существующих 

общественных проблем [8]. 

Во-вторых, это помощь в нахождении своего места как в социуме, в 

социально-профессиональной конкретной группе и коллективе, так и в 

обществе (культуре) в целом. При этом предполагается формирование именно 

активной жизненной позиции старших школьников, что, в свою очередь, 

предполагает активность (личностное неравнодушие, сопричастность 

общественным проблемам) и самого педагога. 

В-третьих, педагогу желательно так организовать деятельность, чтобы 

обучающиеся становились подлинными личностями и индивидуальностями, 

чтобы они уходили от «стандарта» общественного сознания и поведения, т.е. 

чем более разнообразными (непохожими друг на друга) становятся учащиеся, 

тем в большей степени удалось педагогу реализовать в своей работе 

личностный подход [6]. 

В итоге получается, что в качестве важнейших критериев успешности 

профессиональной ориентации можно выделить: 

• степень неодинаковости профессиональных перспектив (для 

данного класса или группы старших школьников, с которыми работает 

конкретный специалист); 

• реалистичность спланированных профессиональных и жизненных 

перспектив, которая позволила бы каждому учащемуся после окончания школы 
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не «потеряться» в данном обществе и обеспечить себя хотя бы минимум 

условий для достойной жизни и последующего развития [38]. 

Таким образом, в качестве рабочего определения профессиональной 

ориентации мы выбираем следующее: профориентация представляет собой 

систему мероприятий, которые помогают человеку  научно обоснованно 

выбрать профессию или систему воспитательной работы в целях развития 

профессиональной направленности, помощи ученикам в моменты 

профессионального самоопределения. 

В профориентации выделяются следующие направления: 

профессиональная информация; профессиональная агитация; 

профессиональное просвещение; профессиональная диагностика (профотбор, 

профподбор); профессиональная консультация. 

Профессиональная ориентация старших школьников представляет собой 

сложный и многоаспектный процесс поиска, осмысления и понимания 

личностью своего профессионального пути развития и предназначения и 

находит свое выражение в определенном уровне сформированности знаний, 

умений, мотивов, смыслов, ценностей, характеризующих психологическую 

готовность личности к профессиональному и жизненному выбору. 

 

1.3. Методы, формы организации профессиональной ориентации детей 

старшего школьного возраста в сельской общеобразовательной 

организации 

 

Термин «организация» в теории организации (как категории 

менеджмента) многозначен. Он употребляется в различных значениях. 

Организация как группа людей, объединенных общими целями и 

совместной деятельностью (предприятие, фирма). 

Организация как процесс организовывания, упорядочения кого-то или 

чего-то, той же самой организации (предприятия). Предприятия, фирмы 

являются продуктами процесса организации, их создают, организовывают. 



22 

 

Организация как организаторская деятельность, одна из основных 

функций управления (наряду с другими основными функциями: 

планированием, мотивацией, контролем). 

В проводимом исследовании нас интересует термин «организация» в 

значении процесса и деятельности. 

Конкретное назначение организационного процесса состоит в том, чтобы 

создавать новые и качественно совершенствовать существующие системы 

любого типа в соответствии с меняющимися условиями, объективными 

законами и принципами организации, соединять все их элементы в единое 

целое, а также упорядочивать во времени и пространстве существующие и 

одновременно устранять неадекватные. 

В результате организационного процесса возникает некое упорядоченное 

целое, чье состояние можно охарактеризовать как организованность или 

организацию. То есть организационный процесс - это процесс организовывания 

систем, их упорядочения. Вся деятельность человека направлена на 

организацию мира в своих интересах. 

Организационный процесс осуществляется тремя способами: стихийно 

как самоорганизация под воздействием естественных (в живых и неживых 

природных комплексах) и общественных законов (в социальных системах); в 

результате целенаправленной организационной деятельности человека; на 

основе комбинации того и другого. 

При этом организация и самоорганизация не противопоставляются, а 

взаимно дополняют друг друга. 

Признаки организационного процесса: всегда осознан, целенаправлен; 

объединяет разъединенные или неэффективно взаимодействующие процессы; 

сохраняет или корректирует предварительно запланированный порядок 

осуществления деятельности; основывается на разделении труда; учитывает 

объективные законы организации; закрепляется в организационных 

документах. 

Цикл процесса организации может включать в себя следующие этапы: 
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постановка цели, анализ ситуации, формулирование проблемы, разработка и 

принятие решения, реализация решения (получение результата). 

При этом выделяются следующие стадии организационного процесса 

(рис. 1): стадия целеполагания; стадия информации; стадия анализа; стадия 

выбора; стадия реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Стадии организационного процесса 

 

На каждой стадии выполняются операции, которые конкретизируются в 

действиях. Например, на стадии информации выполняется операция сбора 

информации с помощью следующих действий: определяется, какая 

информация и для чего нужна, идет поиск источников информации, 

определяются способы получения информации, далее собственно получение 

информации и т.д. 

Организация профориентации – это упорядоченная целенаправленная 

профориентационная деятельность образовательной организации, направленная 

на профессиональное самоопределение и формирование профессиональных 

планов старших школьников. 

В соответствии с требованиями к организационному процессу, 

организация профориентации в обязательном порядке подкреплена 

организационными документами: Положением об организации 

профориентации в школе; Планом работы по профориентации старших 

школьников; Программой профориентационной работы и т.д. 

Деятельность по организации профессиональной ориентации детей 

стадия 

целеполагания 

стадия 

информации 

стадия анализа 

стадия выбора стадия 

реализации 
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старшего школьного возраста имеет смысл понимать как оказание помощи 

учащимся в процессе становления готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Содействие становлению готовности к профессиональному 

самоопределению через организацию профессиональной ориентации – 

сознательная социально-педагогическая деятельность, направленная на 

создание условий учебно-педагогического взаимодействия с целью оказания 

помощи (поддержки) учащимся в их деятельности, направленной на 

профессиональное самоопределение. 

В профориентационной работе  в сельской общеобразовательной 

организации актуальным является использование следующих 

профориентационных методов. 

Информационно-справочные, просветительские методы [12]: 

1. Профессиограммы. Краткие описания профессий (проблема в том, 

что традиционные профессиограммы с трудом «воспринимаются» многими 

школьниками, поэтому важно искать более компактные и понятные формы 

описания профессий). 

2. Справочная литература (при условии достоверности такой 

справочной информации). 

3. Информационно-поисковые системы – ИПС (для оптимизации 

поиска профессий, учебных заведений и мест работы): «ручные» варианты 

ИПС (например, карточные, бланковые, в виде картотек и т.п.), 

компьтеризированные ИПС (банки информации в ЭВМ). 

4. Экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения (при 

условии заблаговременного подбора и подготовки квалифицированных 

ведущих и экскурсоводов). 

5. Познавательные и просветительские лекции о путях решения 

проблем самоопределения. 

6. Профориентационные уроки со школьниками как система занятий 

(а не как отдельные «мероприятия»). 
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7. Учебные фильмы и видеофильмы. 

Методы профессиональной психодиагностики (помощь в    

самопознании) [34]: 

1. Беседы-интервью закрытого типа. 

2. Открытые беседы-интервью. 

3. Опросники профессиональной мотивации. 

4. Проективные личностные тесты (требуется особая подготовка и 

особая стажировка профконсультанта для их использования). 

5. Методы наблюдения. 

6. Сбор косвенной информации о клиенте от знакомых, от родителей 

и товарищей, от педагогов и других специалистов (при условии тактичности и 

этической корректности такого опроса). 

7. Использование различных игровых и тренинговых ситуаций, где 

моделируются различные аспекты профессиональной деятельности (например, 

особенности общения или нравственного выбора), что позволяет строить 

прогнозы относительно будущего профессионального поведения участников 

этих процедур. 

 Методы морально-эмоциональной поддержки [4]: 

1. Группы общения (в профориентации чаще используются для 

создания благоприятной атмосферы взаимодействия, но не для решения 

собственно профконсультационных проблем) и их всевозможные 

модификации, где на фоне благоприятной психологической атмосферы удается 

более эффективно рассматривать и собственно профориентационные вопросы. 

2. Тренинги общения (иногда позволяют освоить некоторые 

коммуникативные навыки поведения на экзаменах и при различных деловых 

контактах). 

3. Профориентационные и профконсультационные активизирующие 

методы (игры) с элементами психотренинга. 

4. Личное обаяние профконсультанта (то, что от природы и то, что 

можно самостоятельно в себе развивать). 
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5. Различные положительные (успешные) примеры самоопределения, 

на которые может ссылаться профконсультант для повышения уверенности 

клиента в принципиальной возможности разрешения своих проблем. 

6. «Праздники труда», повышающие престиж конкретных профессий 

(естественно, при умелой организации и учете специфики той аудитории, для 

которой такой праздник организуется) [4]. 

Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии          

решения [3]: 

1. Построение «цепочки» основных ходов (последовательных 

действий), обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив, 

позволяющие наглядно (на листочке) представить возможные жизненные 

перспективы самоопределяющегося человека. 

2. Построение  системы различных вариантов действий (в виде 

своеобразных «деревьев» и «ветвей»), ведущих к определенной цели, 

позволяющих выделить наиболее оптимальные варианты перспектив. 

3. Использование различных схем альтернативного выбора из уже 

имеющихся вариантов выбора профессии, учебного заведения или 

специальности в конкретном заведении (обычно используются на 

заключительных этапах профориентации). 

В качестве основных форм организации профориентационной работы в 

сельской школе используются: индивидуальные консультации для изучения 

личностных особенностей учащихся; групповые ролевые игры; классные часы; 

тренинговые занятия; оформление профориентационных стендов; специальные 

выпуски школьной газеты; экскурсии на предприятия и учреждения и встречи с 

представителями различных профессий. 

Таким образом, мы рассмотрели возможные методы, формы, 

используемые для организации профориентационной работы в сельской 

общеобразовательной организации. 

В целом, профориентационная работа в образовательной организации - 

это целенаправленная деятельность в условиях образовательного учреждения 
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по формированию (коррекции) у старших школьников осознанного, наиболее 

целесообразного для них в данных условиях профессионального выбора. 

Организация профориентационной работы - это упорядоченная 

целенаправленная профориентационная деятельность образовательной 

организации, направленная на профессиональное самоопределение и 

формирование профессиональных планов старших школьников. 

Цикл процесса организации профориентации может включать в себя 

следующие этапы: постановка цели, анализ ситуации, формулирование 

проблемы, разработка и принятие решения, реализация решения (получение 

результата). 

В соответствии с требованиями к организационному процессу, 

организация профориентации в обязательном порядке подкреплена 

организационными документами, такими как Положение об организации 

профориентации в школе; план работы по профориентации старших 

школьников; программа профориентационной работы и т.д. 

В качестве методов профориентации используются:  информационно-

справочные, просветительские методы, методы профессиональной 

психодиагностики, методы морально-эмоциональной поддержки, методы 

оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения. 

Формы организации профориентации могут быть следующими: 

индивидуальные консультации для изучения личностных особенностей 

учащихся; групповые ролевые игры; классные часы; тренинговые занятия; 

оформление профориентационных стендов; специальные выпуски школьной 

газеты; экскурсии на предприятия и учреждения и встречи с представителями 

различных профессий. Также важно при организации профориентации 

определить функции всех субъектов профориентационной деятельности. 
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Глава 2. Опытно-поисковая работа по организации профессиональной 

ориентации детей старшего школьного возраста в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Манчажская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

2.1. Характеристика деятельности коллектива Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Манчажская средняя 

общеобразовательная школа» по организации профессиональной 

ориентации детей старшего школьного возраста 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Манчажская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Манчажская 

СОШ») расположено по адресу Свердловская область, Артинский район, с. 

Манчаж, ул. 8 Марта 63-а. 

Предметом деятельности Школы является целенаправленный процесс 

обучения, воспитания и развития в интересах личности, общества, государства 

в соответствии с уровнями общеобразовательных программ. 

Основными целями образовательного процесса в Школе являются: 

• реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов, с учетом образовательной потребности и запросов обучающихся; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

основных и дополнительных образовательных программ, их адаптация к жизни 

в обществе; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• формирование здорового образа жизни, реализация программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

и специального (коррекционного) образования УН вида; 

• создание условий для развития личности, способной к 

самореализации и самоопределению; 
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• создание основы для осознанного выбора последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

В своей деятельности Школа руководствуется: Международной 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской 

области, Уставом Артинского городского округа, муниципальными правовыми 

актами Артинского городского округа, приказами Управления образования 

Артинского городского округа, а также Уставом и локальными актами 

Учреждения. 

МАОУ «Манчажская СОШ» стабильное и устойчивое образовательное 

учреждение, являющееся социально-культурным центром села. В школе 

активно поддерживаются и развиваются традиции Артинского городского 

округа и с. Манчаж, проводится социально-ориентированная и волонтерская 

работа с пожилыми людьми, ветеранами, почетными жителями села. 

В школе в рамках внедрения ФГОС сочетаются урочная и внеурочная 

деятельность, дополнительное образование школьников. Также в школе 

осуществляется взаимодействие детский сад-школа, что позволяет развивать 

шефство старших над младшими, преемственность в обучении и воспитании. 

В МАОУ «Манчажская СОШ» созданы некоторые условия для 

самореализации воспитанников. Учащийся имеет возможность проявить себя в 

обычной школьной среде, ориентированной на образовательные стандарты, 

может реализовать свои творческие возможности в образовательном 

пространстве дополнительного образования, где учащимся дается свобода в 

выборе вида деятельности из спектра, предоставляемого творческими 

объединениями: кружки «Занимательная грамматика», «Юный инспектор 
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движения», «Бумага пластика», «Оформительский», «Студия кройки и шитья», 

«ОЧумелые ручки», «Проба пера»; спортивные секции «Баскетбол», 

«Волейбол», «Лыжные гонки»; объединения «Музееведение», «Урал-Человек-

Истоки», «Мир информатики», «Деревообработка». 

Цель профориентационной работы в школе: 

• оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

• выработка у школьников профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

• получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся; 

• выработка гибкой системы сотрудничества старших школьников с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

• Профессиональное просвещение; 

• Профессиональная диагностика; 

• Профессиональная консультация и др. 

Этапы организации и содержание профориентационной работы в школе. 

1-4 классы: 

• формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе через знакомство с 

профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи»; 

• развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую; 
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• постепенное расширение представлений о мире профессионального 

труда в учебной деятельности в рамках предмета окружающий мир, где 

учащиеся знакомятся с отраслями народного хозяйства и особенностями труда 

в них, а также за счет проведения классных часов с приглашением ветеранов 

труда села Манчаж. Во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании расширение представлений ведется за счет участия в кружке 

«Юный инспектор движения». 

5-7 классы: 

• развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности через 

участие в кружках  «Мир информатики», «Деревообработка»; 

• приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики через участие подготовке и проведении 

«Недели науки, техники и производства» - 1 раз в год. 

8-9 классы: 

• профессиональное самопознание через участие во Всероссийской 

олимпиаде по общеобразовательным предметам. 

10-11 классы: 

• коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

избранной деятельности; 

• направления и формы профориентационной работы в школе: 

оформление уголка по профориентации, странички на школьном сайте в 

разделе «Профориентация». 

Работа с учащимися: 

• профориентационные мероприятия: беседы, тематические классные 

часы, цикл занятий («Профессиональное самопознание» 9 класс) и др.; 

• расширение знаний в рамках школьных предметов (технология 5-7 

классы, ИКТ 7-11 классы и др.); 

• организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на 
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предприятия; посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

• встречи с представителями предприятий, учебных заведений: 

Красноуфимский аграрный колледж, Артинский многопрофильный техникум, 

Верхне-сергинский многопрофильный техникум; Агрофирма села Манчаж; 

• привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе. 

Работа с родителями: проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных), в том числе по теме профориентации. 

К сожалению, родители посещают собрания не в полном составе и часто 

только получают информацию, без предоставления какой-либо обратной связи. 

Лишь 1/10 часть родителей проявляет заинтересованность ориентацией на 

профессию своего ребенка, его способностями и склонности в плане 

профессиональной деятельности. 

Анализируя вышеизложенное резюмируем: 

• дополнительное образование учащихся осуществляется только в 

школе за счет кружков общеразвивающей и творческой направленности; 

• в школе действуют только четыре объединения, позволяющие 

получить представление о профессиональной области — это «Юный инспектор 

движения», «Мир информатики», «Деревообработка», «Музееведение»; 

• выявлена недостаточная заинтересованность родителей в 

организации профориентации старших школьников, процесс в семьях пущен на 

самотек; 

• единственное предприятие, с деятельностью которого могут 

познакомиться школьники — агрофирма села Манчаж; 

• для знакомства с учебными заведениями учащиеся выезжают в г. 

Красноуфимск и г. Екатеринбург в 9, 10 и 11 классе 1 раз в год, обычно осенью. 

В Красноуфимске посещают аграрный колледж, педагогический колледж, 

медицинский колледж, филиал Екатеринбургского железнодорожного 

техникума. В Екатеринбурге в перечень ВУЗов чаще всего включаются УрФУ, 

УрГПУ, УрГЮА, УГМА, УрГУПС, УГЛТУ. 
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Итак, наряду с проводимой работой в области организации 

профориентации, выявлен ряд проблем: в селе отсутствуют учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, предприятия и 

организации, знакомство с деятельностью которых могло бы позволить 

обучающимся изучить различные отрасли хозяйства и перечень требующихся в 

них специальностей. Недостаточная заинтересованность родителей приводит к 

отсутствию мотивации у детей. Отсутствие учреждений дополнительного 

образования ограничивает круг возможностей кружками и секциями школы, 

которые представлены в небольшом количестве и малом спектре направлений. 

Так же, подтверждается предположение о более скудных условиях 

профессионального выбора за счет бедности дополнительного образования, 

отсутствия промышленного производства в сельской местности, 

недостаточности ресурсов сельской школы для создания необходимых условий 

для профессиональной ориентации. 

Следующим этапом проанализируем организацию профориентационной 

работы с позиций теоретического анализа. За основу возьмем признаки и 

стадии организационного процесса. 

В таблице 1 представлен анализ организации профориентационной 

работы по признакам организационного процесса. 

Проведение анализа по стадиям организационного процесса 

применительно к организации профессиональной ориентации детей старшего 

школьного возраста, показывает следующее: 

• стадия целеполагания  цели указаны в ФГОС, ООП, но не 

конкретизированы возможности достижения целей так как отсутствует 

Положение и план работы по профориентации обучающихся; 

• стадия информации  диагностика учащихся для сбора информации 

об их склонностях, способностях, профессиональной направленности 

проводится на 2 занятиях в 9 классе в рамках курса «профессиональное 

самопознание», комплексной диагностики не проводится, полученная 

информация обсуждается только на уроке между учителем и учащимися; и не 
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используются ресурсы работы с родителями как активными субъектами 

организации профориентации в школе; 

Таблица 1 

Анализ организации профориентационной работы 

Признак Наличие или 

отсутствие 

Пояснение  

Процесс всегда 

целенаправлен 

наличие Осуществляется на основании 

ФГОС, основной образовательной 

программы,  

Процесс объединяет 

разъединенные или 

неэффективно 

взаимодействующие 

процессы 

Частичное наличие Проводятся беседы, классные часы, 

экскурсии, ведется курс в рамках 

предмета «Технология» но все 

проходит по отдельности. 

Мероприятия не объединены общей 

программой, нет 

последовательности, совсем нет 

специально организованных 

профориентационных мероприятий 

Процесс сохраняет или 

корректирует 

предварительно 

запланированный порядок 

осуществления 

деятельности 

отсутствие Отсутствует Положение об 

организации профориентационной 

работы в школе. Нет плана 

профориентационной работы. 

Процесс основывается на 

разделении труда 

наличие В деятельности задействованы, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Процесс учитывает 

объективные законы 

организации 

наличие Процесс проходит в стабильно 

действующей организации — в 

школе, следовательно, учитывает 

объективные законы организации 

Процесс закрепляется в 

организационных 

документах 

частично Организация профориентационной 

работы прописана в основной 

образовательной программе, 

рабочей программе по курсу 

«Профессиональное самопознание» 

для 9 класса. Положения, плана и 

комплекса мероприятий, 

направленных на профориентацию 

старших школьников нет. 

 

• стадия анализа  информация не анализируется, поскольку нет 

плана работы и анализа результатов комплексной диагностики; 

• стадия выбора  выбор направлений организации профориентации 
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и необходимых мероприятий осуществить затруднительно, поскольку нет 

плана и положения, а также отсутствует анализ диагностики склонностей, 

способностей, профессиональной направленности учащихся старших классов; 

• стадия реализации  на данной стадии реализуются беседы, 

классные часы, экскурсии в учебные заведения. Отсутствует четкое 

распределение функций между субъектами организации профориентации в 

школе, что влияет на системность и результативность проводимой работы. 

Таким образом, этапы и стадии организационного процесса при 

организации профориентации не соблюдаются в полной мере и в достаточном 

объеме для результативной организации профориентации старших школьников.  

Организация профориентации в школе проводится систематично, опираясь 

на основные принципы и направления, однако это не характеризует процесс 

организации профориентационной работы как успешную и эффективную 

деятельность образовательной организации. Исходя из данного факта, 

необходимым элементом исследования должна стать диагностика 

профориентированности старших школьников, а также проведение опроса среди 

родителей старшеклассников с целью определения уровня организации 

профориентационной работы и определения эффективности реализации данного 

вида деятельности в образовательной организации. 

 

2.2. Диагностика старших школьников и родителей Муниципального 

автономного общеобразовательнного учреждения «Манчажская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

В ходе проводимого исследования нами проведено диагностическое 

исследование старших школьников МАОУ «Манчажская СОШ». Для этого 

создана выборка, включающая 26 девятиклассников (уравновешенная по 

критерию пола), средний возраст участников 15,5 лет. 

Цель диагностики: изучение профессиональной готовности и уровня 

сформированности профессиональных планов детей старшего возраста в 
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сельской общеобразовательной организации. 

Задачи диагностики: 

1. Оценить профессиональную ориентацию детей старшего 

школьного возраста в сельской общеобразовательной организации. 

2. Изучить личные профессиональные планы детей старшего 

школьного возраста в сельской общеобразовательной организации и оценить их 

сформированность. 

Для проведения исследования определён диагностический 

инструментарий, в который вошли методики «Профессиональная 

направленность» (Приложение 1), «Профессиональная готовность» 

(Приложение 2). 

Методика «Профессиональная направленность», разработанная 

Г.А. Карповой, Л.Н. Кабардовой, представляет собой опросник с вопросами 

закрытого типа. Данная методика позволяет определить сформированность 

профессиональных планов учащихся и их направленность на определенный тип 

профессий согласно типологии Е.А. Климова. 

Автор выделяет пять крупных предметных областей профессиональной 

деятельности: «человек-человек», «человек-знаковая система», «человек-

природа», «человек-художественный образ», «человек-техника» [44]. 

Методика позволяет оценить устойчивость (оптимальность) структуры 

профессиональных планов. С помощью этой методики можно так же выявить 

соотношение когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 

профессиональных планов. 

Методика представляет собой перечень 50 видов трудовой деятельности, 

и три вопроса для каждого пункта: 

1. «Насколько вы хорошо это делаете?» 

2. «Ваше отношение к данному занятию?» 

3. «Хотели бы вы, чтобы с названным действием была связана ваша 

будущая работа?» 

Таким образом, для каждой из 5 направленности существуют графы 
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школьного 

«знаю», «отношусь», «намерен». Подсчитывается сумма баллов отдельно 

по этим графам, и общая сумма баллов для каждой направленности. 

Далее осуществляется качественный анализ структуры преобладающей 

направленности. 

Следует обратить внимание на учащихся, у которых не просматривается 

пиков направленности на какой-либо род занятий, оформившихся 

предпочтений. У таких учащихся мал личный опыт включённости в мир труда, 

нет положительного выраженного отношения к нему, вялы и пассивны 

намерения заниматься какой-либо деятельностью. У данной группы учащихся 

профессиональное самоопределение не обладает мотивационным потенциалом 

для учебной деятельности. 

Таким образом, данный диагностический инструмент позволяет оценить 

сформированность и структуру профессиональных планов респондентов. 

Методика проводится фронтально. 

Данные, полученные с помощью методики «Профессиональная 

направленность» Г.А. Карповой и Л.Н. Кабардовой, представлены  в сводной 

таблице диагностических данных 1 (Приложение 3), а распределение учащихся 

по областям профессиональной деятельности представлено в таблице 2. 

Таблица 2  

Диагностика профессиональной направленности старших школьников 

 

Область профессиональной деятельности Кол-во человек 

Человек - техника 5 

Человек - человек 10 

Человек - природа 3 

Человек - художественный образ 3 

Человек - знаковая система 5 
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Для более полного представления картины профессиональной 

направленности испытуемых результаты также представлены в графическом 

изображении на рисунке 2. 
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Рис. 2. Выбор учащимися профессиональных областей 

Ориентируясь на полученные данные, можно сделать вывод о том, что: 

46% обучающихся ориентированы на конкретную профессиональную область и 

выстраивают свои профессиональные планы относительно сделанного выбора: 

большинство проявляют склонность к области «человек-человек», «человек-

техника» и «человек-знаковая система». У этих обучающихся оптимальный тип 

профессиональной направленности, основанный на целостной структуре, 

включающей в себя активный личный опыт, окрашенный положительным 

отношением к деятельности, с четко выраженным намерением ею заниматься. 

Такой тип профнаправленности служит сильным и устойчивым 

мотивообразующим фактором учебной деятельности. 

50% учащихся старшего школьного возраста определили 

профессиональные области, но намерение этих учащихся не подкрепляется 

достаточным личным опытом деятельности, а основано на эмоциональных 

оценках, определенных романтическим ореолом профессии, например, 

«айтишник-программист», врач, учитель. Также сильно выраженное намерение 

не подкреплено ни достаточным личным опытом, ни ярко положительным 

отношением к делу, а основано на расчете, прагматическом выборе 

востребованной в обществе профессии, например, ландшафтный дизайнер, 

экономист, юрист. 

У 4% учащихся отсутствует ярко выраженный профессиональный выбор, 
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по косвенным признакам он отнесён к типу «человек-человек», но факты 

свидетельствуют об отсутствии профессиональной направленности. У 

учащихся мал личный опыт включённости в мир труда, нет положительного 

выраженного отношения к нему, вялы и пассивны намерения заниматься какой-

либо деятельностью. В данном случае профессиональное самоопределение не 

обладает мотивационным потенциалом для учебной деятельности. 

Анализ полученных данных показал, что оптимальная структура 

профессиональных планов присутствует у 46% испытуемых, малооптимальная 

структура профессиональных планов наблюдается у 54% испытуемых, 

обучающихся в 9-х классах. 

Следующей методикой, используемой в проводимом исследовании, стала 

методика «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской, которая позволяет 

оценивать уровень эмоциональной включенности в процесс выбора, 

информированности, автономности, умения принимать решения, планировать 

профессиональную карьеру. Перечисленные показатели отражают в большей 

степени уровень информационной, практической и ценностной готовности. 

Однако именно от уровня развития данных качеств зависит осознанность и 

обоснованность процесса профессионального выбора. 

Диагностическая методика «Профессиональная готовность», 

разработанная А.П. Чернявской, представляет собой опросник, состоящий из 99 

вопросов. Форма ответов на вопросы дихотомическая (да, нет). Форма 

проведения  индивидуальная и групповая [55]. 

Опросник состоит из пяти шкал: автономность  20 вопросов, 

информированность  17 вопросов, ориентация во времени  20 вопросов, 

принятие решения  20 вопросов, эмоциональное отношение  22 вопроса. 

Вопросы отдельных шкал распределены в методике в случайном порядке. 

Методика применялась для определения готовности учащихся 9-х 

классов совершить адекватный профессиональный выбор. При обработке 

данных мы учитывали распределение выборки учащихся на 2 группы: с 

оптимальными профессиональными планами и малооптимальными 
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профессиональными планами. 

Результаты оценки профессиональной готовности учащихся с 

оптимальной структурой профессионального плана представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Оценка профессиональной готовности учащихся с оптимальными 

профессиональными планами 

Структура ЛПП Методика «Профессиональная готовность» 

А И ПР П ЭО Проф. готовность 

1. оптимальный 11 8 12 15 20 13,2 

4. оптимальный 7 10 11 14 20 15,1 

8. оптимальный 16 10 16 14 19 15,0 

12. оптимальный 20 18 16 15 12 16.2 

13. оптимальный 19 17 19 17 10 16.4 

17. оптимальный 17 15 18 16 17 16.6 

18. оптимальный 20 17 16 17 14 16.8 

20. оптимальный 20 18 15 16 12 16.2 

22. оптимальный 18 15 17 16 17 16.6 

23. оптимальный 20 20 18 17 16 18.2 

24. оптимальный 18 20 17 17 20 18.4 

25. оптимальный 18 17 13 15 20 16.6 

 17,0 15,4 15,6 15,75 16,4  

 

На основании полученных данных можем констатировать следующее. 

Интегральный показатель профессиональной готовности обучающихся с 

оптимальной структурой личных профессиональных планов колеблется в 

диапазоне 13.2-18.4 балла. Средний балл по критерию «автономность»  17,0. 

Средний балл по критерию «информированность»  15,4. Средний балл по 

критерию «принятие решений»  15,6. Средний балл по критерию 

«планирование»  15,75. Средний балл по критерию «эмоциональное 

отношение»  16,4. 

В таблице 4 представлены значения показателей профессиональной 

готовности испытуемых с малооптимальной структурой профессионального 

плана. 

Анализ данных таблицы 4 позволяет сделать следующие выводы. 

Интегральный показатель профессиональной готовности обучающихся с 

малооптимальной структурой личных профессиональных планов находится в 
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диапазоне 8,8-13,0 балла. Средний балл по критерию «автономность»  11,9. 

Средний балл по критерию «информированность»  8,8. Средний балл по 

критерию «принятие решений»  10,3. Средний балл по критерию 

«планирование»  9,0. Средний балл по критерию «эмоциональное отношение» 

 14,7. 

Таблица 4  

Оценка профессиональной готовности учащихся с малооптимальными 

профессиональными планами 

Структура ЛПП Методика «Профессиональная готовность» 

А И ПР П ЭО Проф. готовность 

2. малооптимальный 9 12 9 11 7 9,6 

3. малооптимальный 8 11 9 11 5 8,8 

5. малооптимальный 9 10 11 16 10 11,2 

1. малооптимальный 7 10 11 12 17 11,4 

2. малооптимальный 11 8 12 7 18 11,2 

9. малооптимальный 8 7 16 7 20 11,6 

10. малооптимальный 15 8 11 7 11 10.4 

11. малооптимальный 14 6 8 7 18 10.6 

14. малооптимальный 17 9 7 7 18 11.6 

15. малооптимальный 20 8 8 9 20 13.0 

16. малооптимальный 15 11 7 7 17 11.4 

19. малооптимальный 8 7 16 7 20 11,6 

21. малооптимальный 17 7 9 7 18 11.6 

26. малооптимальный 9 9 11 12 7 9,6 

 11,9 8,8 10,3 9,0 14,7  

 

Полученные данные позволяют проанализировать сформированность 

компонентов профессиональной готовности обучающихся с оптимальными и 

малооптимальными профессиональными планами. 

Интегральный показатель профессиональной готовности у обучающихся 

с оптимальной структурой профессиональных планов выше, чем у 

обучающихся с малооптимальной структурой на 5 баллов. 

Примерно на одном уровне у испытуемых двух групп находятся значения 
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критерия профессиональной готовности «эмоциональное отношение» 14,7 б. 

(испытуемые с малооптимальными планами) и 16,4 б. (с оптимальными 

планами). 

Наиболее низкие значения показателей профессиональной готовности у 

испытуемых с малооптимальными профессиональными планами наблюдаются 

по критериям «информированность»  8,8 б. (по сравнению с 15,4 б. 

испытуемых с оптимальными планами) и «планирование»  9,0 б. (по 

сравнению с 15,75 б. у сверстников с оптимальными планами). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что недостаточно 

хорошо организованная профориентационная работа (низкая 

информированность учащихся старших классов сельской общеобразовательной 

организации о мире профессий, неумение соотнести информацию со своими 

особенностями, а также неумение планировать своё время, жизнедеятельность) 

затрудняет построение профессиональных планов. 

Следует также обратить внимание на критерии профессиональной 

готовности «принятие решений» и «автономность» у школьников с 

малооптимальными профессиональными планами, среднегрупповые значения 

которых составляет 10,2 б. и 11,9 б. соответственно. У обучающихся с 

оптимальной структурой профессиональных планов эти показатели гораздо 

выше: 15,6 б. и 17,0 б. соответственно. Из чего можно предположить, что 

способность личности к самоопределению на основе собственных стандартов, а 

также основанное на ней умение самостоятельно выдвигать и оценивать 

альтернативы решения, являются психологическими условиями построения 

оптимальных профессиональных планов. 

Таким образом, у испытуемых с малооптимальными 

(несформированными) личными профессиональными планами 

профессиональная готовность также сформирована недостаточно, в частности, 

в параметрах «информированность», «планирование», «автономность», 

«принятие решений». 

Следующим этапом диагностики стало проведение опроса среди 
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родителей девятиклассников (Приложение 4). Всего было опрошено 22 

человека. 

На вопрос считают ли родители нужным наличие организации 

профориентационной работы со старшеклассниками в образовательной 

организации, утвердительно ответили 20 человек из 22 (91%). 

На вопрос, знаете ли Вы, какую помощь нужно оказать вашим детям в 

процессе профессионального определения, утвердительно ответили 17 

родителей, что составило 77%. 

Вопрос о том, как родители получают основную информацию о 

профориентации, показал следующее: 

• на родительских собраниях ‒ 22 человека или 100%; 

• на классных часах ‒ 4 человека или 18%; 

• на индивидуальных консультациях ‒ никто; 

• в виде наглядного раздаточного материала ‒ 16 человек или 72%. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы организацией профориентационной 

работы», да ответили 14 человек (63%), нет — 8 человек (27%). 

 Итак, проведенная диагностика  позволила сделать следующие выводы. 

Во-первых, несмотря на то, что в данной образовательной организации 

ежегодно проводится целый ряд профориентационных мероприятий, этих 

мероприятий явно недостаточно, поскольку не у всех старшеклассников есть 

четкие и достоверные представления о различных профессиях и их содержании, 

далеко не все подростки четко представляют, где они могут продолжить 

обучение для получения привлекательной для них профессии.  

Во-вторых, организация профессиональной ориентации частично 

соответствует признакам организационного процесса: профориентационные 

мероприятия сводятся к проведению бесед, классных часов и экскурсий, не 

объединены общей программой, нет этапности в организации профориентационной 

работы в школе, совсем нет специально организованных профориентационных 

мероприятий. 

В-третьих, отсутствует Положение об организации профориентационной 
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работы в школе, план профориентационной работы. Диагностика способностей, 

склонностей и профессиональной направленности учащихся осуществляется 

эпизодично и не анализируется для последующего принятия решений. 

Анализируя результаты опросника, можно сделать вывод о том, что 

родители, считают нужным наличие организации профориентационной работы 

со старшеклассниками в образовательной организации. Большинство родителей 

знают, какую именно помощь нужно оказать их детям в процессе 

профессионального определения.  

Основную информацию о профориентации родители получают только на 

родительских собраниях в устной форме, либо в виде наглядного раздаточного 

материала, что свидетельствует о том, что на школьном уровне мероприятий о 

профориентации проводится недостаточно, поэтому с конкретными родителями 

такой работы не велось. 

Уровень удовлетворенности организацией профориентационной работы 

выше среднего – 63%, так как мнения об удовлетворенности и 

неудовлетворенности разделились. Данный факт говорит о том, что уровень 

эффективности организации профориентационной работы следует повышать в 

системе образовательной организации. 

Следовательно, необходимо разработать комплекс мероприятий по 

организации профориентации в сельской школе, в котором объединить 

разрозненные части в одно целое  единый организационный процесс. 

Выявленные проблемы будут учтены при планировании комплекса 

мероприятий по организации профориентации старших школьников: 

определение этапности, составление плана работы по профориентации и 

разработка Положения об организации профориентации старших школьников 

МАОУ «Манчажская СОШ» и т.д. 

Данный комплекс, будет способствовать более продуктивным 

результатам организации профориентационной работы со старшеклассниками, 

позволит повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в 

области профориентационной работы. 
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2.3. Комплекс мероприятий по организации профессиональной ориентации 

детей старшего школьного возраста в сельской общеобразовательной 

организации 

 

В этой части работы представлена разработка комплекса мероприятий по 

организации профессиональной ориентации, направленного на 

совершенствование организации профориентационной работы со старшими 

школьниками в сельской общеобразовательной организации. 

Комплекс мероприятий по организации профессиональной ориентации 

детей старшего школьного возраста составлен с учётом целей, задач и 

основных положений Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, а также с учетом проблем, 

выявленных в ходе анализа деятельности школы. 

Основная цель комплекса мероприятий: совершенствование организации 

профориентационной работы с детьми старшего школьного возраста в сельской 

общеобразовательной организации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

профориентационной работы со старшими школьниками; 

• вовлечение родителей в процесс профориентационной работы в 

школе; 

• выявление в совместной работе с обучающимися и родителями 

возможных ошибок и рисков в выборе той или иной профессии; 

• информирование старших школьников о мире профессий, их 

содержании и профессиональной ориентации в целом; 

• оказание содействия для личностного роста старших школьников в 

сфере профессионального самоопределения; 
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•  выявление природных способностей учащихся с целью 

определения развития необходимых индивидуальных и профессиональных 

качеств. 

Основными принципами при реализации комплекса мероприятий 

являются следующие: доброжелательность и готовность помочь 

старшекласснику; научность и достоверность предоставляемой школьникам 

информации; доступность информации; индивидуальный подход к ученикам 

выпускного класса; актуальность и приемлемость предоставляемых 

материалов; взаимодействие с другими специалистами (педагоги, психологи, 

классные руководители), а также с родителями учеников; адресность. 

При проведении комплекса мероприятий по организации 

профориентационной работы со старшими школьниками в МАОУ 

«Манчажская СОШ» будут использоваться следующие основные формы и 

методы: 

• работа в рамках учебных занятий; 

• деятельность старших школьников в кружках, студиях, клубах, 

производственный труд, участие школьников в различного рода проектах; 

• работа с познавательными интернет-ресурсами, участие в 

дистанционных образовательных профориентационных программах и курсах; 

• групповая и индивидуальная работа с педагогами и психологом 

школы по разработке программ, направленных на профессиональное 

самоопределение старших школьников; 

• профориентационные уроки, на которых будут рассматриваться 

вопросы, связанные с теорией и практикой относительно выбора 

профессиональных предпочтений. На уроках планируется использовать такие 

методы как рассказы, беседы, диспуты, рефлексия проведенных 

профориентационных мероприятий; 

• профориентационные беседы, которые должны быть не просто 

спонтанно проведены, а должны быть логичными и заранее подготовленными. 
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Для подготовки бесед следует привлекать и самих старших школьников, чтобы 

предварительно собрать и систематизировать информацию по интересующему 

их вопросу; 

• выставки: данные мероприятия следует проводить во время 

профориентационных конференций, встреч и собраний, а также подкреплять 

беседами со специалистами из той или иной области; 

• экскурсии: должны дать возможность выпускникам близко 

познакомится с содержанием той или иной профессии, познакомится с 

информацией, которую им предоставит первоисточник, возможность 

пообщаться со специалистами из разных профессиональных областей. 

Для реализации комплекса мероприятий в образовательной организации 

должны соблюдаться определенные требования к условиям реализации: 

• кадровые условия - для успешной реализации программы 

образовательная организация должна иметь социально-психологическую 

службу, в которую должны входить психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, медицинский работник; 

• программно-методическое обеспечение включает в себя план 

профориентационной работы в кружках и секциях, план профориентационной 

работы психолого-педагогической службы образовательной организации, план 

профориентационной работы учителей-предметников; 

• материально-техническое обеспечение включает в себя техническое 

оснащение кружков, секций и клубов, оснащение специальной мебелью, 

цифровой техникой и иное техническое обеспечение. Оборудованные 

площадки и помещения, которые позволят выпускникам свободно входить с 

среду профессиональной деятельности; 

• информационное обеспечение - в образовательной организации 

библиотека должна быть оснащена всей необходимой литературой из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний, должен быть 

широкополосный интернет и свободный доступ старших школьников к 
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интернет-ресурсам. 

Сроки реализации комплекса мероприятий: 2016-2017 учебный год. 

Комплекс мероприятий включает в себя три направления: работа со 

старшими школьниками, работа с родителями старших школьников, работа с 

педагогами. 

Работа со старшеклассниками подразумевает ряд мероприятий: 

• проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения (пгт. 

Арти, г. Красноуфимск, г. Екатеринбург, г. Пермь); 

• проведение опроса по выявлению проблем с профессиональным 

самоопределением старших школьников; 

• привлечение старших школьников к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе  и в учреждениях дополнительного образования; 

• проведение диагностики по выявлению интересов старших 

школьников; 

• проведение месячников по профориентации, конкурсов по 

профессии, конференций, интеллектуальных игр (например «Аукцион 

профессий»); 

• организация и проведение встреч с представителями различных 

профессий. 

Для работы с родителями целесообразно организовать следующие 

мероприятия: 

• лекторий по теме «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении ребенка»; 

• участие родителей в проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и учебные заведения; 

• проведение родительских собраний (общешкольных, классных). 

«Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе»; 

• индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

старшими школьниками элективных курсов, профессий. 
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Работа с педагогами предполагает мероприятия, направленные на 

повышение профессиональной компетентности и мотивации 

профориентационной работы: 

• семинары на тему: «Теория и практика профориентационной 

работы»; 

• предусмотреть в плане работы метод объединений педагогов 

рассмотрение вопросов методики профориентационной работы, обмен опытом 

ее проведения; 

• организовать для педагогов профконсультации по изучению 

личности школьника; 

• организовать проведение конкурса пособий по профориентации, 

методических разработок внеклассных мероприятий; 

• практиковать отчетность учителей-предметников, классных 

руководителей, руководителей кружков о проделанной работе. 

Комплекс мероприятий по организации профориентационной работы в 

сельской общеобразовательной организации представлен в таблице 5. 

Планируемые результаты реализации комплекса мероприятий: 

1. Систематизация и упорядочение деятельности по организации 

профориентации в школе через разработку организационных документов 

(Положение, план). 

2. Соблюдение стадий организационного процесса при организации 

профориентационной работы в сельской общеобразовательной организации. 

3. Подбор методик для определения склонностей, способностей и 

интересов детей старшего школьного возраста, с проведением последующего 

анализа результатов и доведения до сведения детей, родителей, а также для 

определения перечня необходимых профориентационных мероприятий. 

4. Повышение уровня профессиональной готовности детей старшего 

школьного возраста по критериям «информированность», «планирование», 

«принятие решений». 

5. Увеличение количества детей старшего школьного возраста с 
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оптимальными личными профессиональными планами до 90%. 

Таблица 5 

Комплекс мероприятий по организации профориентационной работы в 

МАОУ «Манчажская СОШ» 

 

1 Блок «Работа со старшими школьниками» 

 

Мероприятия Цель Формы 

Сбор информации о 

поступлении учащихся в 

учебные заведения, 

трудоустройстве  

Выявление существующих 

пробелов в организации 

профориентации старших 

школьников 

Анализ документации, 

беседы 

Определение целеполагания 

по организации 

профориентации на учебный 

год 

Систематизация работы по 

организации 

профориентации в школе 

Анализ документации 

Оценка локальных 

нормативных актов 

организации 

профориентации 

Совершенствование и 

развитие профессиональной 

ориентации учащихся в 

условиях МАОУ 

«Манчажская СОШ» 

Анализ документации 

Распределение функций 

между субъектами, 

разработка необходимых 

локальных актов 

Систематизация работы по 

организации 

профориентации в школе 

Анализ документации 

Оформление 

профориентационного стенда 

«В мире профессий» 

Информирование учащихся о 

мире профессий, 

потребностях рынка труда 

Стенд 

Проведение факультативов, 

элективных курсов, классных 

часов по профориентации 

старших школьников 

Повышение 

информационной 

грамотности учащихся в 

вопросах профориентации 

Учебные занятия, лекции, 

диспуты, дискуссии, 

коллективные ролевые игры 

Включение в школьную 

газету раздела по 

профориентации 

Колонка в газете 

Организация взаимодействия 

с предприятиями и 

организациями с. Манчаж, 

учреждениями доп. 

образования 

Создание условий для 

профессиональных проб 

старших школьников 

Экскурсии, встречи, вечера 

вопросов и ответов 

Организация и проведение 

предметных олимпиад, 

декад, недель, в том числе 

участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Олимпиады  

Создание Совета 

профориентации 

Привлечение школьников к 

организации 

профориентации как органа 

самоуправления 

Совет 
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2 блок «Работа с родителями» 

 

Мероприятия Цель Формы 

Работа с родителями по 

вопросам организации 

профориентации 

Вовлечение родителей как 

активных участников в 

процесс организации 

профориентации старших 

школьников 

Родительские собрания, 

индивидуальные 

консультации 

Организация лектория для 

родителей по теме «Роль 

семьи в профессиональном 

самоопределении ребенка» 

Лекторий  

Приглашение родителей как 

представителей различных 

профессий 

Встреча, беседа, экскурсия 

Подготовка рекомендаций 

для родителей по 

профессиональной 

ориентации ребенка в семье 

Буклет, листовка, брошюра 

3 блок «Работа с педагогами»  

 

Мероприятия Цель Формы 

Рассмотрение вопросов 

организации 

профориентации на 

педагогических советах 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области 

профориентационной работы 

со старшими школьниками 

Педагогический совет, 

доклад 

Проведение 

профконсультаций для 

педагогов по изучению 

личности школьника 

Консультация: 

индивидуальная. групповая 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

организации 

профориентационной работы 

в классе 

Методическое пособие, 

брошюра, буклет 

Проведение методических 

объединений, семинаров, 

заседаний творческих групп 

по вопросам профориентации 

старших школьников 

Семинары. практикумы, 

круглые столы и т.д. 

Проведение конкурса 

методических разработок по 

теме профориентации 

старших школьников 

Конкурс, смотр, 

«методический марафон» 

 

В качестве перспективы отмечаем необходимость осуществления 

мониторинга профессионального роста старших школьников после выпуска из 

школы, результатом которого должно стать совпадение или несовпадение 

начальной и контрольной точки в выборе профессии. 
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Результатом деятельности по профессиональной ориентации старших 

школьников станет также то, в каком образовательном учреждении и по какому 

профилю продолжит обучение выпускник, соответствует ли выбранный 

профиль его устремлениям, желаниям и способностям. 

После разработки комплекса мероприятий и согласования с 

администрацией МАОУ «Манчажская СОШ» проведена частичная апробация 

мероприятий комплекса в период с октября 2016 по апрель 2017 года. 

В ходе апробации комплекса мероприятий разработано Положение об 

организации профориентации и план организации профориентации в школе. 

Положение о профессиональной ориентации старших школьников 

представлено в Приложении 5. 

Цель положения: совершенствование и развитие профессиональной 

ориентации учащихся в условиях МАОУ «Манчажская СОШ». 

Для успешного проведения профориентационной работы, в школе создан 

совет профориентации, включающий старших школьников, педагога-

психолога, родителей, зам. директора по УВР, педагога-организатора. 

Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы профориентации. 

План работы по организации профориентации детей старшего школьного 

возраста представлен в таблице 6. 

Также в период апробации были проведены следующие мероприятия: 

• составление плана работы на 2016-2017 учебный год; 

• проведение тематического родительского собрания «Выбор 

профессии: почему это важно»; 

• проведение анкетирования обучающихся 5-8-х и 9-11-х классов с 

целью выявления профессиональных намерений; 

• обновление стенда «В мире профессий»; 

• профориентационное мероприятие «Аукцион профессий»; 

• предоставление выпускникам перечня профессий, необходимых с. 

Манчаж, р.п. Арти, Артинскому району, Свердловской области; 
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Таблица 6 

План работы по организации профессиональной ориентации учащихся МАОУ 

«Манчажская СОШ»  

Содержание работы Сроки Ответственные 

Подготовительный этап 

Анализ планирования профориентации До 15 сентября зам. директора 

по УВР 

Составление плана работы на 2016-2017 учебный 

год. 

до 01 октября  директор 

Подведение итогов поступления  в ВУЗы, ССУЗы 

выпускников 2015- 2016 учебного года. 

до 15 сентября зам. директора 

 по УВР 

Проведение тематического родительского собрания 

«Выбор профессии: почему это важно» 

До 30 сентября администрация  

Проведение анкетирования  обучающихся 5-8-х и 9-

11-х классов с целью выявления профессиональных 

намерений. 

 

октябрь 

классные 

руководители 

 

Разработка Положение об организации 

профориентации 

октябрь администрация 

Деятельностный этап 

Выявление образовательных запросов учащихся 9-

11-х классов. 

до 01 октября Зам. директора 

по УВР 

Обновление стенда «В мире профессий» октябрь-май Педагог-

организатор 

Мероприятия программы «Выбор жизненного пути» Октябрь-март Педагог-

организатор. 

педагог-психолог 

Работа над составлением личных профессиональных 

планов выпускников 9-11-х классов.. 

октябрь  классные 

руководители 

Предоставление выпускникам перечня профессий, 

необходимых с. Манчаж, р.п. Арти, Артинскому 

району, Свердловской области 

в течение года Педагог-

организатор, 

профконсультант 

Проведение групповых консультаций по 

профессиональной  пригодности детей старшего 

школьного возраста к  выбранной   профессии. 

в течение года классные 

руководители, 

психолог 

Проведение бесед, тренингов, мероприятий с 

учащимися 9-11-х классов о выборе профессии. 

ноябрь - май кл. 

руководители, 

психолог 

Заседания Совета по профориентации 1 раз в 

четверть 

Психолог + 

председатель 

Совета 

Организация встреч с интересными людьми, 

представителями  различных профессий для 

учащихся 9-11-х классов: 

     - железнодорожниками, 

     - педагогами, 

     - военнослужащими, 

     - пожарными,     

     - медицинскими работниками, 

     - строителями и т.д. 

в течение года кл. руководители 
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Организация выставок книг «Разнообразие 

профессий». 

в течение года библиотекарь 

Составление списков учащихся 9-х, 11-х классов, 

желающих поступить в высшие и средние 

педагогические и медицинские учебные заведения. 

Оказание помощи в получении целевых 

направлений. 

 

 в течение года 

 

директор 

Выпуск бюллетеня о медико-физиологическом 

аспекте пригодности человека к выбранной 

профессии. 

 

 1р. в четверть 

Психолог, мед. 

работник 

Организация встреч старшеклассников со 

студентами и бывшими  выпускниками высших и 

средних учебных заведений Свердловской области 

 

 в течение года 

 

Педагог-

организатор 

Аналитический  этап 

Проведение анкетирования обучающихся 5-8-х и 9-

11-х классов с целью выявления профессиональных 

намерений. 

 

апрель 

классные 

руководители 

 

Проведение тематического родительского собрания 

«Профессиональные планы» 

апрель Администрация 

Анализ деятельности по организации 

профориентации с целью корректировки и 

дальнейшей реализации 

Май-июнь администрация 

 

• заседания Совета по профориентации  2 заседания; 

• организация встреч старшеклассников с родителями, со студентами 

и бывшими выпускниками высших и средних учебных заведений Свердловской 

области: УрФУ, Академия МЧС, УрГПУ, УГГУ, УГЛТУ. 

Субъекты, задействованные в апробации комплекса мероприятий: 

учащиеся старших классов; родители; директор школы; зам. директора по УВР; 

педагог-психолог; педагог-организатор; учителя-предметники. 

Апробация комплекса мероприятий проходила в соответствии с планом 

работы и запланированными этапами организационного процесса. 

После апробации комплекса мероприятий с учащимися 9-х классов, в 

ходе аналитического этапа, была проведена повторная диагностика 

(мониторинг) по методикам, использованным в ходе первичной диагностики 

(Приложение 1, Приложение 2). 

Данные, полученные с помощью методики «Профессиональная 

направленность» Г.А. Карповой и Л.Н. Кабардовой, после апробации 

комплекса мероприятий, представлены в таблице 7. 
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Таблица 7  

Диагностика профессиональной направленности старших школьников 

Область профессиональной деятельности Кол-во человек 

Человек - техника 6 

Человек - человек 12 

Человек - природа 2 

Человек - художественный образ 3 

Человек - знаковая система 3 

 

Результаты методики также представлены в графическом изображении на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Выбор учащимися профессиональных областей 

 

Ориентируясь на полученные данные, можно сделать вывод, что 62% 

обучающихся (было 46%) ориентированы на профессиональную область и 

выстраивают свои профессиональные планы относительно сделанного выбора: 

большинство относятся к области «человек-человек», «человек-техника». 

38% (было 50%) детей старшего школьного возраста определили 

профессиональные области, но намерение этих учащихся не подкрепляется 

достаточным личным опытом деятельности, положительным отношением к 

делу, а основано на расчете, прагматическом выборе востребованной в 

обществе профессии: экономист, юрист, программист. 

Учащихся старшего школьного возраста с отсутствием 
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профессионального выбора выявлено не было (было 4%). 

Также повторно оценили уровень сформированности профессиональных 

планов испытуемых по этой же методике. 

Анализ полученных данных показал, что оптимальная структура 

профессиональных планов присутствует у 63% (было 46%) детей старшего 

школьного возраста, малооптимальная структура профессиональных планов 

наблюдается у 37% (было 54%) обучающихся 9-х классов (рис. 4). 
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60%

70%
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оптимальная структура ПП

малооптимальная структура
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Рис. 4. Уровень сформированности профессиональных планов испытуемых до и 

после апробации 

 

Следующей методикой, используемой в проводимом исследовании, стала 

методика «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской, которая позволяет 

оценивать уровень эмоциональной включенности в процесс выбора, 

информированности, автономности, умения принимать решения, планировать 

профессиональную карьеру. 

При повторной обработке данных мы не учитывали распределение 

учащихся на группы с оптимальными и малооптимальными 

профессиональными планами. 

Результаты оценки профессиональной готовности учащихся 

представлены в таблице (Приложение 9). 

Показатели профессиональной готовности детей старшего школьного 

возраста до и после апробации комплекса мероприятий представлены на 
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рисунке 5. 
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Рис. 5. Показатели профессиональной готовности детей старшего школьного 

возраста до и после апробации комплекса мероприятий 

 

На основании полученных данных можем констатировать следующее: 

• показатели профессиональной готовности детей старшего 

школьного возраста имеют положительную динамику у 17 человек, что 

составляет 65% от общего количества обучающихся; 

• увеличилось количество обучающихся с оптимальными 
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профессиональными планами на 11 человек (на 42 %); 

• общий процент обучающихся с оптимальными профессиональными 

планами составляет 88,5 % (23 человека); 

• доля детей старшего школьного возраста с малооптимальными 

профессиональными планами составляет 7,7% (2 человека); 

• неустойчивая структура профессиональных планов выявлена у 

одного обучающегося  3,8%. 

Планируемые результаты разработанного комплекса мероприятий с 

достигнутыми в ходе апробации результатами представлены в сравнительной 

характеристике (таблица 8). 

Итак, проведенная на аналитическом этапе повторная диагностика детей 

старшего школьного возраста МАОУ «Манчажская СОШ» после апробации 

комплекса мероприятий по организации профессиональной ориентации, 

показала, что организация профессиональной ориентации соответствует 

признакам организационного процесса. 

Разработано и действует Положение об организации 

профориентационной работы в школе. Разработан и реализуется план 

профориентационной работы. 

Диагностика способностей, склонностей и профессиональной 

направленности учащихся проведена комплексно и доведена до субъектов 

образовательного процесса. 

Диагностика сформированности профессиональных планов учащихся 

показала, что оптимальная структура профессиональных планов присутствует у  

88,5% учащихся 9-х классов, малооптимальная структура профессиональных 

планов наблюдается у 7,7% учащихся, у 3,8% учащихся структура 

профессиональных планов неустойчивая. 

62% обучающихся ориентированы на профессиональную область; 38% 

определили профессиональные области, но намерение не подкрепляется 

достаточным личным опытом деятельности. 
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Таблица 8 

Сравнительная характеристика результатов 

Планируемые результаты Достигнутые результаты Примечания 

Систематизация и 

упорядочение деятельности 

по организации 

профориентации в школе 

через разработку 

организационных 

документов: Положение, 

план. 

Разработано Положение об 

организации 

профориентационной работы 

(Приложение 1), разработан 

план профориентационной 

работы с детьми старшего 

школьного возраста. 

Результат достигнут. 

Соблюдение стадий 

организационного процесса 

при организации 

профориентационной 

работы в сельской 

общеобразовательной 

организации. 

Деятельности по 

профориентации придан 

упорядоченный характер 

организационного процесса. 

О достижении 100% 

результата говорить 

рано, но 

организационный 

процесс запущен и 

работает. 

Подбор методик для 

определения склонностей, 

способностей и интересов 

детей старшего школьного 

возраста, с проведением 

последующего анализа 

результатов и доведения до 

сведения детей, родителей, а 

также для определения 

перечня необходимых 

профориентационных 

мероприятий. 

Подобраны методики: тест на 

выявление типологических 

особенностей личности (по 

Юнгу), тест на определение 

уровня самооценки, тест на 

коммуникабельность, тест на 

способность к эмпатии, тест на 

реагирование на стресс. 

Данные полученные, в ходе 

тестирования, обобщены, 

доведены до сведения 

руководителя и выданы 

индивидуально учащимся и 

родителям. 

Результат достигнут. 

Повышение уровня 

профессиональной 

готовности детей старшего 

школьного возраста по 

критериям: 

«информированность», 

«планирование», «принятие 

решений». 

Информированность — было 

8,8 — стало 11,4. 

Планирование — было 9,0 — 

стало 12,1. 

Принятие решений — было 10,2 

— стало 11,6. 

 

 

Результат достигнут. 

Сравнение проводили 

среди учащихся, у 

которых на 

констатирующем этапе 

выявлены 

малооптимальные 

профессиональные 

планы, а на контрольном 

выявлены уже 

оптимальные. 

Увеличение количества 

детей старшего школьного 

возраста с оптимальными 

личными 

профессиональными 

планами до 90%. 

Увеличилось до 88,5%. Результат есть, но 

следует продолжать 

работу с учащимися с 

малооптимальной и 

неустойчивой структурой 

профессиональных 

планов. 
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Для того чтобы учащиеся общеобразовательных организаций смогли 

сделать правильный профессиональный выбор, необходимо предоставить им 

возможность и создать необходимые условия для осознания значимости 

продуктивного профессионального и личностного самоопределения, 

познакомить с правилами выбора будущей профессиональной деятельности, 

научить соотносить индивидуальные особенности с требованиями желаемой 

профессии, развивать умение активного поиска и эффективной обработки 

информации о путях и способах получения профессионального образования и 

профессиональной подготовки. 

Анализ достижения планируемых результатов также свидетельствует о 

наличии положительного результата по всем запланированным показателям. 

Следовательно, разработанный комплекс мероприятий представляет  

собой упорядоченную целенаправленную деятельность, организация которой 

направлена на планирование и анализ профориентационной работы, 

информированность обучающихся, формирование у учащихся умений 

планировать свою жизнь и принимать решения при определении своего 

профессионального пути через реализацию комплексной диагностики и 

специально организованных мероприятий. 

Использование данного комплекса мероприятий возможно в любой 

сельской общеобразовательной организации с учетом ее специфики и 

имеющихся ресурсов. 
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Заключение 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы основной целью 

стала разработка комплекса мероприятий по организации профессиональной 

ориентации детей старшего школьного возраста в сельской 

общеобразовательной организации. 

Для достижения поставленной цели решались определенные задачи, в 

ходе которых рассмотрена изученность проблемы профессиональной 

ориентации в психологической и педагогической науке, дана психолого-

педагогическая характеристика старшего школьного возраста, изучены методы 

и стратегии организации профессиональной ориентации старших школьников. 

Проанализирована существующая деятельность по организации 

профессиональной ориентации в сельской общеобразовательной организации, 

разработан комплекс мероприятий по организации профессиональной 

ориентации детей старшего школьного возраста в сельской 

общеобразовательной организации. 

Изучение и анализ теоретических источников позволили сделать 

следующие выводы. 

Для старшего школьного возраста характерна ориентация на будущее, 

происходят интенсивное самоутверждение, поиск сфер для него. 

Это определяет важность обеспечения таких условий среды и развития, 

которые оптимально способствуют социальной идентификации личности. 

Существенным фактором создания такой среды является организация 

профессиональной ориентации, позволяющая ребенку старшего школьного 

возраста перейти от роли пассивного субъекта профориентационных 

воздействий к сознательному выбору профессиональной деятельности на 

основе осознания своих интересов, возможностей и способностей в процессе 

активной деятельности. 

Профессиональная ориентация старших школьников представляет собой 

сложный и многоаспектный процесс поиска, осмысления и понимания 
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личностью своего профессионального пути развития и предназначения и 

находит свое выражение в определенном уровне сформированности знаний, 

умений, мотивов, смыслов, ценностей, характеризующих психологическую 

готовность личности к профессиональному и жизненному выбору. 

Профориентация представляет собой не отдельные мероприятия, а 

систему психологических, социальных действий, помогающих личности 

выбрать профессию с учетом имеющихся возможностей, потребностей 

общества. 

Профориентационная работа в образовательной организации – это 

целенаправленная деятельность в условиях образовательного учреждения по 

формированию (коррекции) у старших школьников осознанного, наиболее 

целесообразного для них в данных условиях профессионального выбора. 

Организация профориентационной работы  это упорядоченная 

целенаправленная профориентационная деятельность образовательной 

организации, направленная на профессиональное самоопределение и 

формирование профессиональных планов старших школьников. 

Проведенный анализ деятельности МАОУ «Манчажская СОШ» по 

вопросам организации профессиональной ориентации детей старшего 

школьного возраста, позволил сделать следующие выводы. 

Во-первых, несмотря на то, что в данной образовательной организации 

ежегодно проводится целый ряд профориентационных мероприятий, этих 

мероприятий явно недостаточно, поскольку не у всех старшеклассников есть 

четкие и достоверные представления о различных профессиях и их содержании, 

далеко не все подростки четко представляют, где они могут продолжить 

обучение для получения привлекательной для них профессии.  

Во-вторых, организация профессиональной ориентации частично 

соответствует признакам организационного процесса: профориентационные 

мероприятия сводятся к проведению бесед, классных часов и экскурсий, не 

объединены общей программой, нет этапности в организации профориентационной 

работы в школе, совсем нет специально организованных профориентационных 
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мероприятий. 

В-третьих, отсутствует Положение об организации профориентационной 

работы в школе, план профориентационной работы. 

Анализируя результаты опросника, можно сделать вывод о том, что 

родители, считают нужным наличие организации профориентационной работы 

со старшеклассниками в образовательной организации. Уровень 

удовлетворенности организацией профориентационной работы выше среднего 

– 63%, так как мнения об удовлетворенности и неудовлетворенности 

разделились. Данный факт говорит о том, что уровень эффективности 

организации профориентационной работы следует повышать в системе 

образовательной организации. 

Следовательно, организация профессиональной ориентации учащихся 

старшего школьного возраста в МАОУ «Манчажская СОШ» осуществляется 

недостаточно и лишь частично соответствует признакам и стадиям 

организационного процесса, что свидетельствует о необходимости разработки 

комплекса мероприятий по организации профессиональной ориентации. 

По итогам проведенного исследования разработан комплекс мероприятий 

по профессиональной ориентации детей старшего школьного возраста в 

условиях сельской общеобразовательной организации. 

Основная цель комплекса мероприятий: совершенствование организации 

профориентационной работы с детьми старшего школьного возраста в сельской 

общеобразовательной организации. 

Комплекс мероприятий включает в себя три направления: работа со 

старшими школьниками, работа с родителями старших школьников, работа с 

педагогами. 

В рамках реализации комплекса мероприятий разработано Положение об 

организации профессиональной ориентации в МАОУ «Манчажская СОШ», 

составлен план работы по организации профориентации учащихся МАОУ 

«Манчажская СОШ», разработан комплекс мероприятий по организации 

профориентационной работы в школе. 
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По итогам апробации комплекса мероприятий среди детей старшего 

школьного возраста на базе МАОУ «Манчажская СОШ» проведена повторная 

диагностика с целью выявления результативности мероприятий. 

Повторная диагностика детей старшего школьного возраста МАОУ 

«Манчажская СОШ» после апробации комплекса мероприятий по  организации 

профессиональной ориентации, показала, что организация профессиональной 

ориентации соответствует признакам организационного процесса. 

В школе разработано и действует Положение об организации 

профориентационной работы в школе, разработан и реализуется план 

профориентационной работы. 

Диагностика сформированности профессиональных планов учащихся 

показала, что оптимальная структура профессиональных планов присутствует у 

88,5% учащихся 9-х классов, малооптимальная структура профессиональных 

планов наблюдается у 7,7% учащихся, у 3,8% учащихся структура 

профессиональных планов неустойчивая. 62% обучающихся ориентированы на 

профессиональную область; 38% определили профессиональные области, но 

намерение не подкрепляется достаточным личным опытом деятельности; 

учащихся с отсутствием профессионального выбора нет. 

Следовательно, разработанный комплекс мероприятий представляет  

собой упорядоченную целенаправленную деятельность, направленную на 

планирование и анализ профориентационной работы, информированность 

обучающихся, формирование у учащихся умений планировать свою жизнь и 

принимать решения при определении своего профессионального пути через 

реализацию комплексной диагностики и специально организованных 

мероприятий. 

Использование данного комплекса мероприятий возможно в любой 

общеобразовательной организации с учетом ее специфики и имеющихся 

ресурсов. 

Таким образом, цель работы достигнута, поставленные задачи решены, 

гипотеза частично нашла свое подтверждение. 
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Приложение 1 

Методика «Профессиональная направленность» 

Методика разработана Л.Н. Кабардовой, Г.А. Карповой. 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них Вам 

необходимо дать три ответа, оценив их в баллах. Ответ записывается в 

соответствующую клетку бланка ответов, где цифрами обозначены номера 

вопросов, а буквами — клеточки для трех ответов. 

Сначала Вы оцениваете, насколько хорошо Вы умеете делать то, что 

записано в вопросе (клеточка «а»): 

• делаю, как правило, хорошо — 2 балла; 

• делаю средне — 1 балл; 

• делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал — 0 баллов. 

Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это 

делаете (клеточка «б»): 

• положительные (интересно, легко) — 2 балла; 

• нейтральные (все равно) — 1 балл; 

• отрицательные (неинтересно, трудно) —0 баллов. 

Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе 

действие входило в Вашу работу (клеточка «в»): 

• да — 2 балла; 

• все равно — 1 балл; 

• нет — 0 баллов. 

Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова «часто», 

«легко», «систематически» и т. п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих 

слов. Свои ответы внесите в бланк ответов к опроснику. 

Опросник 

1. Анализировать содержание научных, учебных, художественных текстов, 

выделять главное, делать обобщения, выводы. 

2. Ремонтировать механические и электротехнические устройства, 

используемые в быту (замок, кран, утюг, светильник, велосипед и т.д.). 

3. Наблюдать за животными, выращивать, ухаживать за ними. 

4. Писать стихи, пьесы, сочинения, заметки. 

5. Лечить, облегчать страдания людей, интересоваться и исследовать 

причины болезней. 

6. Решать сложные математические задачи, составлять логические цепочки 

умозаключений, выполнять работы, требующие знания математических правил 

и формул. 

7. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (телевизор, магнитофон, 

приставки и т.п.). 

8. Наблюдать за растениями, выращивать их, интересоваться выведением 

новых сортов сельскохозяйственных культур. 

9. Создавать декоративные изделия (чеканку, украшения, панно, резьбу). 



71 

 

10. Учить других, объяснять содержание учебного материала, способы 

решения, передавать другим знания. 

11. На иностранном языке отвечать на вопросы, вести диалог, переводить 

тексты, быть переводчиком. 

12. По четкому образцу (рецепту, схеме, выкройке) создавать изделия 

бытового назначения (швейные, кулинарные, меховые, вязаные и т.д.). 

13. Изучать биологию, законы развития животного мира, микроорганизмов. 

14. Создавать произведения изобразительного искусства, живописи, графики, 

скульптуры. 

15. Писать статьи в газеты, брать интервью, готовить репортажи о жизни 

класса, школы, общества, участвовать в дискуссиях. 

16. Работать со словарем, литературными источниками, 

библиографическими справочниками, архивными материалами. 

17. Составлять и собирать схемы различных приборов и устройств, 

разбираться в принципе их действия. 

18. Проводить время в лесу, наблюдать жизнь леса, заниматься ведением и 

охраной лесного хозяйства. 

19. Сочинять музыку, песни. 

20. Заниматься с детьми младшего возраста, играть с ними, опекать их, 

заботиться, помогать им. 

21. Выполнять работу, связанную с ведением карточек, каталогов, хранением 

и отбором информации, накоплением архивных материалов. 

22. Наблюдать за строительством, принимать в нем участие, проектировать 

строительные объекты. 

23. Собирать минералы, изучать их происхождение, ездить в геологические 

экспедиции. 

24. Декламировать стихи, прозу, выступать в спектаклях, быть артистом. 

25. Распознавать сущность человека, проникать в причины его поведения, 

заниматься психологическими исследованиями. 

26. Выполнять работы, связанные с информацией, представленной в виде 

условных знаков, символов (чертежи, карты, схемы, графики дисплеев, 

диспетчерское табло и т.д.). 

27. Знакомиться с устройством машин, ремонтировать механизмы, собирать 

их, конструировать. 

28. Изучать в походах природу родного края, страны, участвовать в 

географических экспедициях, изучать и составлять географические карты. 

29. Выступать с исполнением музыкальных произведений, песен. 

30. Оказывать активное влияние на других людей, на большие группы 

людей, убеждать, агитировать, увлекать; заниматься общественной 

деятельностью, политикой. 

31. Изучать происхождение слов и словосочетаний, закономерности языка. 

32. Водить транспортные средства (авто, трактор), управлять подъемными 

механизмами. 

33. Собирать гербарии, наблюдать за жизнью растений, изучать и заниматься 
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ботаникой. 

34. Придумывать новые оригинальные модели одежды, причесок, 

украшений, интерьеров. 

35. Помогать взрослым в торговле, сфере обслуживания, быть при этом 

терпеливым, доброжелательным, сдержанным. 

36. Выполнять количественные расчеты, систематизировать данные, на их 

основе устанавливать закономерности. 

37. Решать конструкторские технические задачи. 

38. Работать в саду, огороде, поле, заниматься личным хозяйством, быть 

фермером. 

39. Оценивать устно или письменно, рецензировать работу художников, 

писателей, режиссеров и других специалистов творческих профессий. 

40. Руководить работой других людей, давать задания, добиваться их 

выполнения. 

41. Тщательно выполнять кропотливую работу (писать, чертить, вычислять, 

проверять). 

42. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать сложные 

задачи по физике. 

43. Ставить опыты по химии, изучать химические процессы и превращения 

веществ. 

44. Заниматься делом, требующим творчества, умения видеть необычное в 

обычном, создавать образы. 

45. Заниматься деятельностью, ориентированной на работу не с предметами, 

а с людьми, требующей умения легко вступать в контакт. 

46. Работать с компьютером, составлять программы. 

47. Заниматься домоводством, ручным трудом, создавать уют и комфорт в 

помещении, шить, готовить обеды и т.д. 

48. Наблюдать за небесными светилами, собирать сведения о других 

планетах. 

49. Заниматься танцами, хореографией, балетом. 

50. Устанавливать дисциплину, наводить порядок и отстаивать права 

человека, изучать законы. 
Бланк ответов 

№ 

1 
 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

ответы ответы ответы ответы ответы 

а б в а б в а б в а б в а б в 

1    2    3    4    5    

6    7    8    9    10    

11    12    13    14    15    

16    17    18    19    20    

21    22    23    24    25    

26    27    28    29    30    

31    32    33    34    35    

36    37    38    39    40    

41    42    43    44    45    

46    47    48    49    50    
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Приложение 2 

Диагностическая методика «Профессиональная готовность» 

автор – А.П. Чернявская 

 

Инструкция: «Вам предлагается ряд утверждений об особенностях 

ваших представлений о мире профессий. Если вы согласны с тем, что написано 

в утверждении, то в бланке листа ответов поставьте знак «+», если не согласны 

— знак «-». Постарайтесь не думать долго над ответом, нас интересует ваша 

первая реакция. Ответить необходимо на все вопросы. Надеемся на вашу 

искренность. Заранее благодарим». 

Вопросы: 
1. Я отношусь к тем людям, которые выбирают не конкретную профессию, а 

уровень образования. 

2. Я не принимаю серьезных решений мгновенно. 

3. Когда мне нужно решиться на какое-то важное дело, я самым серьезным 

образом оцениваю свои способности. 

4. Я знаю, в каких условиях я буду работать. 

5. Я анализирую свое прошлое. 

6. Я тяжело переношу неудачи в жизни. 

7. Я знаю обязанности, которые я буду выполнять на работе. 

8. Меня обязательно будут уважать за мои знания и опыт. 

9. Я ищу в прошлом истоки того, что со мной происходит в настоящем. 

10. Мне не нравится, что поиск дела по душе требует больших усилий. 

11. Все мои действия подчинены определенным целям. 

12. У меня вошло в привычку думать о том, что со мной происходило раньше. 

13. По моему мнению, знание будущей работы до мельчайших подробностей не 

гарантирует от разочарований. 

14. Я приложу все усилия, чтобы иметь высокие знания и навыки хотя бы в одной 

области (практической или теоретической). 

15. У меня стало привычкой анализировать важные события моей жизни. 

16. Я ничего не делаю без причины. 

17. Меня вполне устраивает моя пассивность. 

18. Я задумываюсь о том, что меня ждет в будущем. 

19. Я предпочитаю спокойную, малоответственную работу. 

20. Я отношусь к тем людям, которые поступают необдуманно. 

21. Я буду менять места работы до тех пор, пока не найду то, что мне нужно. 

22. Первая же крупная неудача может «выбить меня из седла». 

23. Я не задумываюсь о своем будущем. 

24. Я не выберу работу, требующую большой отдачи. 

25. Я знаю самого себя. 

26. Я буду добиваться своего, даже если это вызовет недовольство родных и 

близких. 

27. Чем больше профессий я узнаю, тем легче мне будет выбрать. 

28. Мне не нравится быть самостоятельным. 

29. Я не собираюсь заранее планировать уровень образования, который я хотел бы 

получить. 
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30. Меня страшат ситуации, в которых я должен сам принимать решения. 

31. Я не жалею времени на обдумывание вариантов сложных математических 

задач. 

32. Когда меня постигают неудачи, я начинаю думать, что ни на что не способен. 

33. Я не представляю себя работником, решающим производственные и личные 

проблемы, связанные с производством. 

34. Я вряд ли смог бы выполнить производственные задания без помощи 

руководителя. 

35. Мне трудно узнать о перспективах, которые дает та или иная профессия. 

36. Я считаю, что интуиция основана на знании. 

37. Чтение справочников о профессиях ничего мне не дает. 

38. У меня нет устойчивых взглядов на мое профессиональное будущее. 

39. В моей жизни мало успехов. 

40. Я стремлюсь целенаправленно узнавать о профессиях, учебных заведениях и 

местах работы. 

41. Я очень беспокоюсь, смогу ли я справиться с трудностями, а может, и 

неудачами в своей профессиональной жизни. 

42. Я признаю только обдуманный риск.  

43. Многие мои планы срываются из-за моей неуверенности в себе. 

44. Я отношусь к тем людям, которые живут настоящим.  

45. Я с детства привык доводить начатое до конца.  

46. Я боюсь делать важные шаги в своей жизни.  

47. Я знаю, что мне интересно. 

48. Было время, когда я строил образ «идеальной профессии» без конкретного 

названия.  

49. Когда я иду на компромисс, у меня портится настроение.  

50. Я готов приложить много усилий, чтобы добиться того, что мне нужно. 

51. Я знаю, чего я добьюсь в жизни.  

52. Я могу назвать профессии, которые интересовали меня в детстве. 

53. Я мало задумываюсь о своей жизни.  

54. Я не могу определить своего отношения к тому, что мне необходимо 

принимать решения.  

55. В оценке профессий эмоции у меня играют большую роль.  

56. Если я чего-то очень захочу, я преодолею любые препятствия. 

57. У меня нет определенных требований к будущему.  

58. При принятии решений я полагаюсь на интуицию.  

59. Мне не нравится, когда от меня требуют инициативы и активности. 

60. Я знаю, что у меня есть такие черты характера, которые совершенно 

необходимы для моей профессии.  

61. Я — соломинка, влекомая течением жизни.  

62. Когда я думаю о том, что мне нужно выбирать профессию и место работы 

(учебы), у меня портится настроение.  

63. При выборе из двух или нескольких возможностей я полагаюсь на ту, которая 

внешне более привлекательна.  

64. Своим поведением в настоящем я строю фундамент для будущего. 

65. Если что-то помешает мне получить выбранную профессию, я легко поменяю 

ее на другую.  

66. Я никогда не задумывался, по каким законам устроен мир профессий. 
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67. Я считаю, что люди, которые многого достигли в жизни, знали, почему они 

поступают так, а не иначе.  

68. Практическая работа (в кружках, на УПК, практике) очень помогла мне в 

понимании мира профессий.  

69. Я с трудом уживаюсь с другими людьми. 

70. Я сознательно стремлюсь к достижению намеченных целей. 

71. Любой совет, данный мне со стороны, может поколебать мой выбор 

профессии. 

72. Я знаю, что для меня в жизни важно. 

73. Я не доверяю тому, что написано в книгах о профессиях. 

74. Я планирую свою жизнь хотя бы на неделю вперед. 

75. Я не знаю, почему я выбрал именно эту профессию. 

76. Лучший способ познакомиться с профессией — поговорить с тем, кто по ней 

работает. 

77. Мне не нравится, когда много думают о будущем. 

78. В учебном заведении я получу все необходимые знания и . больше никогда 

учиться не буду. 

79. Я знаю область, в которой я добьюсь больших успехов, чем в других. 

80. Заранее известных способов изучения мира профессий не существует. 

81. Мне не нравится, когда много рассуждают о том, кем быть. 

82. Мне трудно спланировать свою жизнь даже на неделю вперед. 

83. Я считаю, что в обществе все равны по своему положению. 

84. Большинство сведений о профессиях я воспринимаю как ненужные. 

85. Фактически я выбрал (выбираю) учебное заведение, не думая, где я буду 

работать после его окончания. 

86. Мне все равно, будут ли уважать меня на работе как профессионала. 

87. В своих поступках я всегда опираюсь на проверенные сведения. 

88. Все, что со мной происходит, — дело случая. 

89. Мне не хочется брать на себя ответственность за выбор профессии. 

90. В важных решениях я не иду на компромиссы. 

91. Я не доверяю рекламе профессий. 

92. Я не понимаю причин многих моих поступков. 

93. Мои самооценки совпадают с тем, как оценивают меня друзья. 

94. Я не понимаю самого себя. 

95. Я начинаю нервничать, когда задумываюсь о том, что меня ожидает. 

96. Мой опыт показывает, что от анализа своих мыслей и переживаний пользы 

мало. 

97. Я не знаю, как осуществить свой профессиональный выбор. 

98. Я могу отказаться от многого, сейчас ценного для меня, ради перспективных 

профессиональных целей. 

99. Я представляю, каким я буду через 10 лет. 
Ключ 

Автономность (А) 
 

Номер 

8 14 19 24 30 34 45 50 53 57 61 65 71 75 78 83 86 92 94 96 

Знак + + — — — — + + — — — — — — — — — — — — 

 



76 

 

Информированность (И) 
 

Номер 

1 4 7 13 21 27 35 37 40 48 66 68 73 76 80 84 91 

Знак + + + — + + — — + + — + — — — — — 

 

Принятие решения (Р) 
 

Номер 

2 3 11 16 20 25 31 36 42 47 51 56 58 63 67 72 79 87 90 93 

Знак + + + + — + + + + + + + — — + + + + + + 

 

Планирование (П) 

 

Номер 

5 9 12 15 18 23 29 38 44 52 60 64 70 74 82 85 88 97 98 99 

Знак + + + + + — — — — + + + + + — — — — + + 

 

Эмоциональное отношение (Э) 

 

Номер 

6 10 17 22 26 28 32 33 39 41 43 46 49 54 55 59 62 69 77 81 89 95 

Знак — — — — + — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Сводная таблица диагностических данных 

 Методика Л.Н. Кабардовой, Г.А. Карповой Методика «Профессиональная готовность» 

№ 

испытуемого 

умения отношени

я 

желания Структура ЛПП автоном

ность 

информ

ированн

ость 

Принятие 

решения 

планиро

вание 

Эмоционал

ьное 

отношение 

Интегральный 

показатель 

профессиональной 

готовности 

1 15 13 12 Оптимальный 11 8 12 15 20 13,2 

2 10 11 5 малооптимальный 9 12 9 11 7 9,6 

3 3 9 7 малооптимальный 8 11 9 11 5 8,8 

4 11 12 11 Оптимальный 7 10 11 14 20 15,1 

5 7 5 0 малооптимальный 9 10 11 16 10 11,2 

6 9 8 5 малооптимальный 7 10 11 12 17 11,4 

7 6 9 7 малооптимальный 11 8 12 7 18 11,2 

8 8 7 6 оптимальный 16 10 16 14 19 15,0 

9 9 4 0 малооптимальный 8 7 16 7 20 11,6 

10 8 8 0 малооптимальный 15 8 11 7 11 10.4 

11 8 9 6 малооптимальный 14 6 8 7 18 10.6 

12 10 9 10 оптимальный 20 18 16 15 12 16.2 

13 11 11 11 оптимальный 19 17 19 17 10 16.4 

14 9 4 5 малооптимальный 17 9 7 7 18 11.6 

15 7 7 0 малооптимальный 20 8 8 9 20 13.0 

16 9 1 4 малооптимальный 15 11 7 7 17 11.4 

17 14 11 13 оптимальный 17 15 18 16 17 16.6 

18 12 12 12 оптимальный 20 17 16 17 14 16.8 

19 7 0 2 малооптимальный 8 7 16 7 20 11,6 

20 10 9 10 оптимальный 20 18 15 16 12 16.2 

21 12 5 7 малооптимальный 17 7 9 7 18 11.6 

22 12 12 11 оптимальный 18 15 17 16 17 16.6 

23 15 14 12 оптимальный 20 20 18 17 16 18.2 

24 14 10 12 оптимальный 18 20 17 17 20 18.4 

25 15 11 11 оптимальный 18 17 13 15 20 16.6 

26 9 2 7 малооптимальный 9 9 11 12 7 9,6 



Приложение 4 

Опрос родителей девятиклассников 

 

1) Считаете ли Вы нужным наличие организации профориентационной 

работы со старшеклассниками в образовательной организации? (ДА, НЕТ). 

2) Знаете ли Вы, какую помощь нужно оказать вашим детям в процессе 

профессионального определения? (ДА, НЕТ). 

3) Как Вы получаете основную информацию о профориентации: 

• на родительских собраниях; 

• на классных часах; 

• на индивидуальных консультациях; 

• в виде наглядного раздаточного материала. 

4) Удовлетворены ли Вы организацией профориентационной работы в 

школе?» (ДА, НЕТ). 
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Приложение 5 

Положение о профессиональной ориентации старших школьников в 

МАОУ «Манчажская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о профессиональной ориентации разработано в целях 

совершенствования и развития профессиональной ориентации учащихся в 

условиях МАОУ «Манчажская СОШ». 

1.2. Профессиональная ориентация – это научно обоснованная система 

психолого-педагогических мероприятий по оказанию школьникам личностно-

ориентированной помощи в выборе профессии и готовности к труду в условиях 

рынка. 

1.3. Профессиональная ориентация проводится в 9-11 классе и является 

составной частью предпрофильного профильного обучения, решает одну из 

важнейших задач социализации личности – задачу ее профессионального 

самоопределения. 

2. Основные направления и формы профориентационой работы 

2.1. Система профориентационной работы включает следующие 

направления: 

 профессиональное просвещение: ознакомление школьников с 

различными видами труда в обществе;  разнообразием профессий, тенденциями 

их развития; требованиями предъявляемыми профессий к 

человеку; потребностями региона и села в кадрах; путями получения 

профессии; особенности трудоустройства; 

 профессиональная диагностика: выявление профессионально– 

значимых свойств личности старшего школьника (способностей, склонностей, 

интересов, ценностных ориентаций, индивидуальных типологических 

особенностей, профессиональных намерений); 

 профессиональная консультация: оказание индивидуальной 

помощи старшему школьнику в выборе профессии; 

 профессиональная проба: профиспытание или профпроверка, 
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моделирующая элементы конкретного вида профильного образования и 

соответствующей ему профессиональной деятельности. Результатом 

профессиональной пробы является получение завершенного продукта 

деятельности: изделия, проекта, реферата и т.д.; 

 социальная или производственная практика на базе школы, 

учреждений дополнительного образования, предприятий села; 

2.2. Основными формами и методами профориентационной работы 

являются: рассказы о профессиях, беседы, деловые игры, конференции, 

экскурсии на предприятия, организация кружков и клубов по интересам; 

встречи с представителями различных профессий; анкетирование, применение 

тестов (для диагностики профессиональных способностей учащихся); 

проведение профориентационных уроков тематических вечеров, устных 

журналов и т.д. Выбор форм и методов работы зависит от возрастных 

индивидуальных особенностей учащихся и наличия необходимого материала. 

2.3. В процессе преподавания учебных предметов можно выделить 

следующие формы работ по профориентации: 

 профпросвещение в процессе изложения теоретического материала; 

 расширение представителей о профессиях при выполнении 

практических заданий во время лабораторных занятий, в процессе решения 

задач; 

 написание рефератов по предмету в которых используется 

информация о профессиях, производстве. 

 проведение экскурсий по предмету; 

 использование элементов профориентационной работы во 

внеклассной работе. 

3. Организация профориентационной работы 

3.1. В организации профориентационной работы участвует весь 

педагогический коллектив. 

Для успешного проведения профориентационной работы, в школе 

создается совет профориентации. 
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3.2. В обязанности совета профориентации входит: 

 планирование и организация профориентационной работы в школе; 

 оказание помощи классным коллективам в проведении 

общешкольных мероприятий профориентационного характера; 

 организация профориентационной работы с родителями; 

 изучение профессиональных планов школьников, проведение 

профконсультаций с учащимися 9-11 классов; 

 обобщение положительного опыта профориентационной работы. 

3.3. Работа совета профориентации проводится по плану, разработанному 

и утвержденному на год. 

3.4. Профориентационная работа в классном коллективе осуществляется 

под руководством классного руководителя. К основным направлениям 

профориентационной работы классного руководителя относятся: 

 всестороннее изучение личности учащегося (склонности, интересы, 

способности) с помощью анкетирования и систематически проводимого 

наблюдения, с заполнением профориентационной карты учащегося (класса); 

 планирование профориентационной работы в классе на основе 

результатов диагностики. Проведение целенаправленной профориентационной 

работы во время классных часов; 

 проведение анкетирования учащихся (2 раза в год) с целью 

выявления их жизненных планов; 

 взаимодействие с педагогом-психологом, родителями при 

проведении профориентационной работы; 

 представление отчета о работе в конце учебного года в 

совет профориентации. 

4. Оценка эффективности профориентационной работы 

4.1. Результатом профессиональной ориентации является 

профессиональное самоопределение личности школьника. Для определения 

уровня сформированности профессионального самоопределения можно 

выделить следующие критерии: 
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 достаточная информированность учащегося о профессии и путях ее 

получения; 

 умение пользоваться информационными источниками (СМИ, 

справочниками и т.д.); 

 умение ориентироваться на рынке труда; 

 наличие ценностных ориентаций и индивидуально выраженных 

целей, связанных с дальнейшим способом получения образования и будущей 

профессии; 

 сформированность у выпускников самооценки адекватной личности 

возможностями и способностям; 

 наличие у учащегося обоснованного профессионального плана и 

программы самоподготовки; 

 морально – волевая готовность к реализации намеченных 

перспектив. 
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Приложение 6 

«Аукцион профессий» (Дубровина И.В.). 

 

Оборудование: карточки с названиями профессий, картинки с 

профессиями, волчок, опросник МОПС, карточки с классификацией профессий 

по предмету труда, видеопрофессиограмма, профессиограммы. 

Предварительная работа. Учащиеся знакомятся со схемой анализа 

профессии (приложение 7), проводится опрос среди учащихся, какую 

профессию они предпочтут после окончания школы. На дом даётся задание 

попытаться проанализировать профессии родителей. 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. 

Работа с эпиграфом: 

 «Если человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него 

ни один ветер не будет попутным» (Сенека).  

 «Начиная своё поприще, не теряй, о юноша, драгоценного времени» 

(Козьма Прутков). 

 «Никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или 

пустяками?» (Антон Чехов). 

Как понимаете смысл данных высказываний? 

В нашей жизни не так много ситуаций, когда приходится совершать 

глобальный выбор, влияющий на всю дальнейшую судьбу. По большому счёту 

их всего две: 

 Выбор любимого человека, с которым предстоит жить; 

 Выбор будущего дела, благодаря которому можно зарабатывать 

деньги на достойное существование, - профессию. 

С первым можно повременить, а вот со вторым придётся столкнуться 

сразу после школы и вы должны постараться не ошибиться. 

Сегодня на занятии мы продолжим разговор о профессиях. Занятие будет 

проходить в виде аукциона. На аукционе будут продаваться профессии. Какие? 
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Вы определите с помощью волчка. Я буду продавцом, а вы – покупателями. 

Покупатели пожелавшие приобрести профессию, должны дать ей полную 

характеристику. 

2. Основная часть: 

«Торги» (на торги выставляются профессии, выбранные ребятами при 

индивидуальном опросе). 

Итак, начинаем торги. 

Первый лот ………  Какие качества личности нужны для этой профессии?  

Второй лот………………. Как вы думаете, каким учебным предметам 

нужно уделить больше внимания? 

Третий лот………….. 

Показ видеопрофессиограммы. (Профессия «Менеджер» - беседа по 

увиденному). 

Специальный лот – сюрприз: Что это за профессия? 

Я кратко расскажу о трудовом дне человека этой профессии. (Звонок – 

завтрак – звонок – урок – двоечники – вопрос – ответ – тройка – учительская – 

директор – скандал – урок – отличники – звонок – дом - постель). 

Опросник МОПС 

У каждого на столе лежит анкета и бланк ответов. Отвечая на вопросы 

анкеты, вы ставите «+» - да или «-» - нет в каждом квадратике бланка. Теперь 

посчитаем в каждом столбце «+». Где их больше, тому типу профессий Вы 

отдаёте предпочтение (1-й столбец – Ч-Т, 2-й – Ч-Ч, 3-й – Ч-П, 4-й – Ч-З, 5-й – 

Ч-Х). 

После обработки результатов данного теста, вы убедитесь, действительно 

ли Ваши интересы совпадают с выбранной профессией. 

У кого совпали интересы и выборы? У кого не совпали? 

Работа с карточками с классификацией профессий по предмету труда. 

Посмотрите, какие профессии Вы ещё можете приобрести по данному типу. 

3. Заключительная часть. 

(Участникам раздаются профессиограммы – Приложение 8). 
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Приложение 7 
 

Схема анализа профессий (С. Н. Чистякова) 
 

1. Предмет труда: природа, техника, человек, знак, художественный 

образ. 

2. Цели труда: гностические, преобразующие, изыскательские. 

3. Средства труда: ручные, механические, автоматические, 

функциональные (речь, мимика, физические данные), теоретические (знания). 

4. Условия труда: бытовой микроклимат, необычные (цех, магазин), 

экстремальные (под водой, в шахте), на открытом воздухе. 

5. Организация труда: четкая дисциплина, обычные отношения: 

начальник - подчиненный, относительная самостоятельность. 

6. Общение в труде: индивидуальное (с клиентом), работа в группе, 

работа с большими коллективами, аудиториями. 

7. Ответственность в труде: материальная, моральная, жизнь и 

здоровье людей. 

8. Характер подвижности: сидячая работа, работа стоя, постоянное 

движение. 

9. Требование к здоровью: высокие, нормальные, могут работать 

практически все. 

10. Потребности общества в профессии: требуется, особенно не 

требуется, трудно устроиться. 

11. Особенности профессии: льготы, ранняя пенсия, частые 

командировки, соблазны (возможность получения нетрудовых доходов) и др. 

12. Получение профессии: образование не требуется, учеником на 

производстве, окончание специальных курсов, СПТУ, техникум, ВУЗ 

аспирантура, докторантура, академия. 
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Приложение 8 

Профессиограмма 

Профессиограмма — описание особенностей конкретной профессии, 

раскрывающее специфику профессионального труда и требований, которые 

предъявляются к человеку. 

Представляет собой описание системы признаков, характеризующих ту 

или иную профессию и включающее в себя перечень норм и требований, 

предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику. 

Профессиограмма может включать в себя, например, перечень гигиенических 

или психологических характеристик, которым должны соответствовать 

представители конкретных профессиональных групп. 

Она необходима для поиска подходящей профессии по личным качествам 

человека, давая ему возможность заниматься таким делом, которое ему 

нравится. 

Хорошая профессиограмма отвечает на следующие вопросы: 

 В чем суть данной профессии? 

 Чем конкретно занимается сотрудник? 

 В каких условиях происходит труд? 

 Какие требования предъявляются к уровню подготовки 

работников? 

 Какие способности нужны для успешного овладения профессией? 

 Легко ли трудоустроиться обладателям данной профессии? 

 На какие заработки можно рассчитывать? 

 Каковы возможности для карьерного роста? 

 

Профессиограмма переводчика 

Проблема взаимопонимания между людьми, разговаривающими на 

разных языках, стара как мир: достаточно вспомнить библейскую историю про 

Вавилонскую башню, которую люди не сумели достроить, потому что стали 

говорить на разных языках. В современном мире, когда границы между 
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странами стираются, и резко возрастает интенсивность международных 

отношений, эта проблема стала лишь острее.  

Конечно, большинство образованных людей знает не только родной язык 

и, так или иначе, в состоянии объясниться с иностранцами (чаще всего с 

использованием английского, который все увереннее занимает место 

универсального языка международного общения). Однако, даже свободно 

владея одним-двумя иностранными языками, без профессионалов во многих 

случаях все равно не обойтись. Так, иногда нужны повышенная точность 

понимания и безупречная грамотность (официальные переговоры, перевод 

текста книги для издания за рубежом и т. п.) или необходимо общаться с теми, 

чьи языки очень сложны для изучения (например, с китайцами или японцами). 

Работа переводчиков востребована во многих сферах. Вакансии есть в 

любых международных корпорациях, туристических компаниях, издательствах, 

специализированных бюро переводов и т. д. Переводчики, владеющие широко 

распространенными иностранными языками (такими как английский или 

французский), имеют больше стабильных заказов, однако расценки на их 

услуги ниже, чем у тех, кто владеет более редкими или же сложными в 

изучении языками. Наиболее квалифицированные специалисты, как правило, в 

совершенстве знают 2 - 3 иностранных языка. 

Переводчики письменных текстов в процессе работы общаются с людьми 

относительно мало, зачастую их главный рабочий инструмент — компьютер 

(полностью заменить деятельность переводчика он пока не может, а лишь 

выступает ему подспорьем). Те же, кто занимается преимущественно 

переводом устной речи, в процессе работы общаются практически постоянно. 

Высший уровень профессионализма — синхронный перевод, владеющие им 

переводят публичные выступления (например, речи политиков) 

непосредственно в режиме реального времени, без какой-либо предварительной 

подготовки. 

Обучение переводчиков обычно осуществляется на филологических 

факультетах и подразумевает не только изучение иностранных языков (чаще 
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всего двух: одного очень детально, второго — на разговорном уровне), но и 

особенностей культуры и истории тех стран, где они используются, а также 

ряда теоретических дисциплин, связанных с языкознанием. Языки стран Азии и 

Африки, как правило, изучаются на специализированных востоковедческих 

факультетах. Для успеха в такой работе требуются, кроме хороших 

способностей к изучению языков, высокий общекультурный уровень, 

безупречная грамотность, внимательность, эрудированность, а для 

переводчиков устного текста - еще и коммуникативные способности. 

Трудоустройство проблем обычно не вызывает, основной критерий, по 

которому работодатели выбирают сотрудников, — фактический уровень знания 

иностранного языка, а также общая грамотность и эрудированность. Уровень 

доходов примерно равен среднему уровню зарплат в промышленности. 

Нередко работа переводчика сочетается с преподаванием иностранного языка 

(хотя стоит отметить, что многие работодатели избегают сотрудничать в этом 

качестве со школьными учителями). 

Карьерный рост связан с тем, где и что именно переводить. Можно, 

скажем, всю жизнь проработать в фирме, занимающейся поставкой рыбы, и 

переводить там исключительно счета - фактуры в диапазоне «от трески до 

тунца». А можно переводить энциклопедии для крупного издательства или 

обслуживать правительственные делегации (понятно, что такая работа 

интереснее и доходнее, однако и требования к уровню профессионализма она 

предъявляет куда более высокие). В целом, хорошая площадка для успешного 

карьерного старта - трудоустройство в крупную международную корпорацию, 

ведущую разноплановую деятельность. 

 

Профессиограмма профессии «Повар» 

Производит расчет потребного сырья и выхода готовой продукции, 

составляет меню, заявки на продукты и полуфабрикаты. Контролирует 

поступившее сырье и полуфабрикаты на их соответствие заявкам и накладным 

документам по объему, качеству и ассортименту. Оформляет акты на недостачу 
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веса, бой, брак, некондиционные продукты. Осуществляет отвешивание, 

отмеривание сырья по заданной рецептуре. При приготовлении блюд (изделий) 

выполняет операции: процеживание, замешивание, измельчение, формовка, 

фарширование, начинка изделий. Регулирует температурный режим. 

Определяет готовность блюд и изделий по контрольно-измерительным 

приборам, а также по внешнему виду, запаху, цвету, вкусу. Производит 

художественное оформление блюд. Производит порцирование (комплектацию) 

блюд. Осуществляет пуск, остановку, разборку, чистку, промывку 

используемого оборудования, своевременно определяет его неисправность. 

Ведет учет расходуемого сырья, товарную отчетность. В больших организациях 

общепита некоторые из указанных функций выполняются товароведами, 

технологами и другими специалистами. Повара 2 - 4 разрядов осуществляют в 

основном подготовительные операции (переборку, мойку, очистку, дочистку 

после машинной чистки, нарезку, нарубку сырьевых продуктов, их подноску к 

месту изготовления готовой продукции). Повара 5 - 6 разрядов 

специализируются на приготовлении заказных и фирменных блюд, блюд 

национальной и иностранной кухонь, приготовлении изделий и блюд для 

выставок-продаж. Повар работает в помещении с повышенным содержанием 

паров, в условиях  повышенной температуры. Работает в 1-2 смены. Рабочая 

поза - положение «стоя». 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 

Работа противопоказана людям, страдающим заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, хроническими инфекционными заболеваниями, 

кожной аллергией, экземой кистей рук, эпилепсией, резко выраженными 

неврозами, снижением слуха на оба уха, являющимися бактерионосителями; 

болезнями сердечно-сосудистой системы, если работа требует большого 

физического напряжения. 

Пути получения профессии: 

Техникумы, колледжи (срок обучения 3 года на базе основного общего 

образования), курсы профессиональной переподготовки. 
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Профессиограмма профессии «Продавец» 

Аннотация: 

Взвешивает, отмеряет, отрезает, упаковывает товар. Подсчитывает его 

стоимость и проверяет реквизиты чека. Следит за своевременным пополнением 

запасов товаров и сроками их реализации. Проверяет наименование, 

количество, комплектность, наличие пломб. Подсчитывает деньги и чеки, сдает 

их в установленном порядке. 

Реализует товар, подсчитывает его стоимость, проверяет реквизиты чека, 

упаковывает товар и выдает покупателю. Оформляет гарантийные паспорта на 

товары. Следит за своевременным пополнением запасов товаров и сроками их 

реализации. Проверяет наименование, комплектность, сортность, ярлыки 

изготовителя и наличие пломб. Подсчитывает чеки (деньги) и сдает их в 

установленном порядке. Оформляет прилавочные витрины. Может работать за 

кассовым аппаратом. Работает в помещении и на воздухе, посменно или по 

скользящему графику, индивидуально или в составе бригады. Характерны 

многочисленные контакты с покупателями. Основная рабочая поза - стоя. 

Требования к профессиональной подготовке: 

Необходима хорошая подготовка по математике (навыки устного счета), а 

также в зависимости от специализации по физике (радиомагазины), химии 

(хозяйственные магазины) и т.п., знания в области товароведения. Должен 

знать правила торговли товарами определенной группы, их ассортимент, 

назначение, способы использования и ухода за ними, сроки хранения; 

требования, предъявляемые к качеству товара, быть осведомленным о 

состоянии потребительского спроса. Должен уметь обслуживать используемое 

оборудование (весы, холодильники, режущие машины и аппараты); получать 

товары со склада, подготавливать их к продаже; помогать покупателю в выборе 

товара; взвешивать и упаковывать продукты; отпускать товары, подсчитывать 

их стоимость; оформлять оконные и внутримагазинные витрины; изучать 

покупательский спрос. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 
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Работа противопоказана людям, страдающим заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, хроническими инфекционными заболеваниями, 

кожной аллергией, экземой кистей рук, эпилепсией, резко выраженными 

неврозами, снижением слуха на оба уха, являющимися бактерионосителями; 

болезнями сердечно-сосудистой системы, если работа требует большого 

физического напряжения. 

Пути получения профессии: 

Техникумы, колледжи (срок обучения 3 года на базе основного общего 

образования, курсы профессиональной переподготовки. 

Возможности предпринимательской и индивидуальной трудовой 

деятельности: 

Продавец может взять в аренду или приобрести в собственность магазин, 

войти в состав акционерного общества торгового профиля. 

Родственные профессии (специальности). 

Бармен, контролер-кассир, товаровед. 

Квалификация и пути получения профессии. 

Профессия имеет квалификации: младший продавец, продавец, старший 

продавец. 

Приобретается в техникумах, колледжах, на курсах профессиональной 

переподготовки. 

Должен знать правила торговли товарами, их ассортимент, назначение, 

способы использования и сроки хранения. Должен уметь обслуживать 

используемое оборудование, подготавливать товары к продаже, помогать 

покупателю в выборе товара, оформлять оконные и внутримагазинные 

витрины, изучать покупательский спрос. 
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Приложение 9 

 

Оценка профессиональной готовности учащихся после апробации комплекса 

мероприятий 

Структура ЛПП Шкалы до/после Проф. 

готовность 

Измене

ния  

А И ПР П ЭО до 

апроба

ции 

после 

апроб

ации 

1. оптимальный 11/11 8/9 12/12 15/16 20/20 13,2 13,6 нет 

2. малооптимальный 9/10 12/12 9/9 11/11 7/9 9,6 10,2 Измени

лся на 

оптимал

ьный 

3. малооптимальный 8/11 11/11 9/10 11/11 5/7 8,8 10,0 

4. оптимальный 7/10 10/10 11/12 14/14 20/20 15,1 13,2 нет 

5. малооптимальный 9/9 10/10 11/11 16/16 10/12 11,2 11,6 Измени

лся на 

оптимал

ьный 

6. малооптимальный 7/9 10/10 11/11 12/12 17/17 11,4 11,8 

7. малооптимальный 11/14 8/11 12/12 7/11 18/16 11,2 12,8 

8. оптимальный 16/16 10/11 16/16 14/14 19/19 15,0 15,2 нет 

9. малооптимальный 8/10 7/10 16/12 7/10 20/16 11,6 11,6 Измени

лся на 

оптимал

ьный 

10. малооптимальный 15/14 8/11 11/11 7/10 11/11 10,4 11,4 

11. малооптимальный 14/12 6/11 8/11 7/11 18/12 10,6 11,4 

12. оптимальный 20/20 18/18 16/17 15/15 12/13 16,2 16,6 нет 

13. оптимальный 19/19 17/17 19/19 17/17 10/12 16,4 16,8 нет 

14. малооптимальный 17/17 9/14 7/14 7/15 18/18 11,6 15,6 Измени

лся на 

оптимал

ьный 

15. малооптимальный 20/20 8/12 8/14 9/14 20/17 13,0 15,4 нет 

16. малооптимальный 15/13 11/11 7/12 7/11 17/13 11,4 12,0 Измени

лся на 

оптимал

ьный 

17. оптимальный 17/15 15/15 18/17 16/16 17/15 16,6 15,6 нет 

18. оптимальный 20/18 17/17 16/17 17/17 14/15 16,8 16,8 нет 

19. малооптимальный 8/9 7/11 16/15 7/8 20/20 11,6 12,6 нет 

20. оптимальный 20/20 18/18 15/15 16/16 12/12 16,2 16,2 нет 

21. малооптимальный 17/15 7/14 9/15 7/15 18/14 11,6 14,6 Измени

лся на 

оптимал

ьный 

22. оптимальный 18/18 15/16 17/16 16/16 17/16 16,6 16,4 нет 

23. оптимальный 20/19 20/19 18/18 17/16 16/16 18,2 17,6 нет 

24. оптимальный 18/17 20/18 17/18 17/17 20/20 18,4 18,0 нет 

25. оптимальный 18/17 17/17 13/15 15/15 20/18 16,6 16,4 нет 

26. малооптимальный 9/9 9/8 11/14 12/12 7/8 9,6 10,2 Неустой

чивая 

структу

ра ПП 
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